
Консультация:  

«Начинайте с колыбели» 

 
Воспитание с колыбели. 

 

Становление личности, духовных основ происходит в самом раннем 

возрасте, до трех лет. Это утверждают современные ученые – психологи, 

педагоги. И даже наши предки успешно использовали принцип «раннего 

воспитания». Народная традиция придает большое значение общению 

взрослого с ребенком, начиная уже с первых дней жизни. Такой принцип 

воспитания обобщен в народной мудрой пословице: «Кто без призора в 

колыбели, тот весь век не при деле». 

Поэтому огромную помощь в социализации ребенка, воспитании и 

раннем развитии может оказать аутентичный, подлинный фольклор, 

значение которого уже оценили ученые, педагоги, психологи и медики, 

знакомые с этнопедагогикой. 

Напевное народное слово сопровождает все важнейшие события в 

жизни младенца. Каждый его день и час. Оно звучит в момент засыпания и 

пробуждения, питания, игры, оно утешает, успокаивает, ласкает малыша. 

Воспитывает его чувства, пробуждает мысль, помогает развивать физические 

и духовные способности. 

Человеку нужно ощущать себя неотъемлемой и необходимой частью 

сильного «мы». В русской народной традиции это «мы» - прежде всего 

семья. Для младенца семья – весь его мир. Как часто мы видим, что, играя, 

дитя прибегает прижаться к матери или отцу, чтобы пополнить свою 

уверенность в самом себе, удостовериться в родительской помощи и 

поддержке. 

Замечательно, если в семье, где растет маленький, есть бабушки и 

дедушки, а то и прабабушки и прадедушки. Тогда это семейное «мы» 

приобретает для него временную глубину. Тонкое чувство родства 

переживает малыш по отношению к братьям и сестрам: семейный мир 

раздвигается еще и в ширину. А в центре – сам малыш - тоже важная, 

необходимая ступенька этой стройной иерархии. Это постоянно 

подчеркивается в тех, с виду незатейливых песенках и приговорках, что с 

самого рождения младенца постоянно звучат в устах его родителей и 

воспитателей. 

Вот мама или бабушка разминает, перебирает пальчики ребенка: 
 

Этот пальчик – папа, 

Этот пальчик – мама,  

Этот пальчик - деда, 

Этот пальчик – баба, 

А этот – малышка, 

Зовут его … Андрюшка! 



Как хорошо: пальчики – свои, родные, на своей руке. Ближе некуда. И 

родные – тоже свои. Каждый на своем месте. И замыкает этот ряд хозяин 

пальчиков – «малышка». 

Так слово, соединяясь приятным движением, ласковым голосом 

матери, ставит младенца как бы посреди родной семьи: он не один, он – часть 

дружного, благожелательного «мы». 

Важно и то, что ребенок и мама общаются глаза в глаза. Когда во время 

массажа малыш видит ее губы, то запоминает, как она произносит звуки. 

Младенец отвечает маме — гулит, подражает ее мимике и пытается 

подпевать. В это время закладывается основа хорошей будущей речи. Так 

рождается самое главное — взаимопонимание мамы и ребенка. 

 

Игры и потешки для малышей. 

 

Порадуйте малыша напевным словом. Различные физические 

упражнения, которые мы делаем с малышами, с помощью напевного слова и 

ярких образов, передаваемых через ощущения, превращаются в 

захватывающе интересную игру, интересную не только самому ребенку, но и 

взрослому, который с ним занимается. 

Для новорожденного же большое значение имеет «узнавание», 

знакомство с различными частями его лица и тела. Для этого существует 

целый ряд специальных игр, когда взрослый с рифмованной приговоркой 

дотрагивается до волос, лба, щек, носа, подбородка малыша. После рождения 

слух начинает развиваться интенсивно, пик развития приходится на период 

от 2,5 до 3,5 лет.  В это время мозг ребенка, словно губка впитывает 

колоссальные объемы информации, сенсорно познает мир. Если мозг имеет 

достаточно пищи для познания – восприятие утончается, становится более 

совершенным. Поэтому ребенку необходимы эталоны цвета, формы, звука, 

которые он сможет усвоить с необычайной легкостью и на этом материале 

построит свою картину мира. 

 

Густой лес,  

Чисто поле, 

Две тополи,  

Два окна, 

Две подушки,  

Точка!  

Другой вариант –  

Тут лес, 

Тут поляна, 

Тут бугор,  

Тут яма, 

Тут грудь, 

Тут живот, 

Тут сердце живет! 



 

Игры с ручками и пальчиками. 

 

Значительное место в народной педагогике занимают всевозможные 

игры с ручками и пальчиками, начиная от приговорок и припевок, 

сопровождающих простые хлопки в ладоши, до сложных игр на 

координацию пальцев и рук. Это и известная многим «Сорока-ворона», и 

«Ладушки» и другие. 

Например, «Вьюшки». 

Вьюшки, вьюшки, вьюшки, вью! (вращаем кулачки) 

Колотушки колочу, (кулачками хлопаем об колени) 

Приколачиваем, (хлопаем в ладоши, можно кулачками друг об друга) 

Заколачиваю! (топаем ножками по очереди). 

 

Многое говорит в пользу того, что ранний период в жизни ребѐнка 

необычайно важен, что у детей до трѐх-четырѐх лет огромный жизненный 

потенциал. Их сознание — чистый лист. Оно не имеет стереотипных 

представлений и активно впитывает всѐ новое. Познаѐт окружающий мир. 

Именно в это время клетки головного мозга усиленно развиваются. Дети до 

4-х лет готовы учиться, хотят учиться, получают от учѐбы удовольствие. 

Несомненно, что этот возрастной феномен необходимо использовать. 

Сегодня песня, в том числе у колыбели, уходит из семейной жизни. 

Некоторые стесняются своего голоса. Другие считают, что это ни к чему, 

когда есть такое огромное количество звучащей и поющей техники и что 

петь малышу несовременно. У многих в нашей суматошной жизни голова 

забита другим, и им не до песен. А жаль. Если хотите, чтобы ваши сын или 

дочка полюбили музыку, чаще пойте им. Пение мамы, пение других близких 

людей — самый лучший добиться того, чтобы ребѐнок с рождения 

реагировал на музыку как на что-то приятное и радостное. 

Из огромного мира звуков особенно влекут малыша музыкальные 

звуки. Выдающийся русский физиолог В. М. Бехтерев считал, что для 

развития музыкальности надо давать младенцу слушать музыку с первых 

дней жизни. Но как определить подходит ли данная музыка вашему ребѐнку? 

Бехтерев предложил способ простой и надѐжный: «Маленькие дети живо 

реагируют на музыку. Одни произведения вызывают плач и раздражение. 

Другие — радостные эмоции и успокоение. Этими внешними реакциями и 

следует руководствоваться в выборе музыкальных произведений». 

 

Как организовать слушание ребёнка дома?  

Вот несколько основных правил. 

 

— Музыка, даже самая замечательная, не должна звучать постоянно. 

В этом случае она не только перестаѐт восприниматься как удовольствие и 

радость, но перестаѐт восприниматься вообще. 

 



— Музыка не должна звучать слишком громко. 

 

— Не надо давать слушать музыку ребѐнку, если по каким-то 

причинам он к этому не расположен. Вы это почувствуете по реакции 

малыша. 

 

Сначала длительность слушания музыки не должна превышать 2-3 

минут по 3-4 раза в день. Постепенно к 9-12 месяцам это время можно 

увеличить до 15-20 минут. К году, а, иногда и раньше ребѐнок будет сам 

показывать на источник музыки и просить его включить. К этому возрасту 

его реакция на музыку (нравится/не нравится) станет более определѐнной. 
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