
О книге "Развивающие занятия «ленивой мамы»" 

Книга для родителей Анны Быковой «Развивающие занятия «ленивой мамы» написана 
лёгким для восприятия языком, хотя и посвящена очень серьёзной теме воспитания 
детей. Изначально это были заметки в блоге автора, а затем они выросли в полноценное 
издание. Идеи писательницы и воспитателя нравятся многим родителям, поэтому её 
книги пользуются популярностью. 

Автор книги создала свой термин «ленивой мамы», но важно понимать, что это значит на 
самом деле. Здесь речь вовсе не о том, чтобы забросить своего ребёнка, пусть растёт как 
вырастет, пока мама будет лениться и лежать на диване, просматривая сериалы. Этот 
термин писательница ввела в противовес «маме гиперопекающей», которая говорит, что 
вкладывает все силы в воспитание ребёнка, задавливая его своей любовью. Гиперопека 
не позволит вырастить развитого ребёнка, и это важно понимать. Анна Быкова проводит 
чёткие границы, даёт советы, как подходить к воспитанию детей, ориентируясь не только 
на родительские инстинкты, но и на знания психологии, педагогики и опыт других людей. 

Важным моментом книги является то, что в ненавязчивой и юмористической форме 
автору удаётся донести важные мысли, сформировать особое отношение к процессу 
обучения и развития ребёнка. И это разные вещи, одно включает в себя другое. Часто 
родители уделяют внимание лишь обучению и волнуются, достаточно ли они делают для 
своих детей. Анна Быкова рассказывает о том, что развивать ребёнка можно всегда и 
везде. И совсем не обязательно покупать для этого дорогие развивающие игрушки. 
Нужно просто научиться смотреть на мир глазами ребёнка, быть эмоционально 
вовлечённым, понимать, чего хочет ребёнок и что ему интересно. И тогда даже лужа у 
подъезда сможет стать удивительным миром, полным открытий. 

Главы из книги: 

Мой ребенок не говорит 

– Мой ребенок не говорит! Что делать? 

– А сколько ему? 

– Уже год! 

Выдыхаю. 

– Можете ничего не делать. Кроме, конечно, обычных методов: развитие мелкой 
моторики, артикуляционная гимнастика, звукоподражательные игры, активное общение с 
ребенком. 

Беспокоиться рано. Я знаю крайне мало детей, ведущих светские беседы в возрасте 
одного года. Нет, вру: я ни одного такого ребенка не знаю. 

– А моему уже два! И он не говорит! 

– Что не говорит? Не говорит, где спрятал ключи от машины? Не говорит 
предложениями? Не говорит отдельные слова? Или вообще звуков не произносит? 

– Нет, слова и простые предложения говорит. Но у подруги дочка-ровесница уже стихи 
рассказывает! А наш отстает в развитии. Муж упрекает, что я с ребенком мало 
занимаюсь. 



Ох уж эта иллюзия родительского всемогущества! Конечно, хочется верить в белый 
лист – табула раса, – на котором ответственный родитель нарисует все таланты и 
способности, и ребенок продемонстрирует чудеса раннего развития. Но, увы, от 
педагогических усилий не зависит абсолютно все. Есть еще склонности, задатки, 
индивидуальные особенности. По моим субъективным наблюдениям (ни в коем случае не 
претендующим на научное исследование), девочки опережают мальчиков в речевом 
развитии, хотя, конечно, бывают исключения. Но даже если полуторагодовалый сын 
приятельницы говорит лучше вашего – это не повод для паники и ощущения вины, что вы 
ребенку чего-то недодали. Разные дети – разные способности. Причем способность 
именно к речи не связана напрямую со способностью к мышлению. Альберт Эйнштейн, по 
одним данным, не говорил до трех лет, а по другим – вообще до четырех, но это не 
помешало ему стать гениальным физиком. По речевой активности нельзя делать 
обобщенный вывод об умственном развитии. Если ребенок не говорит, но при этом 
играет в лото, собирает простые пазлы, с интересом рассматривает книжки, проявляет 
бытовую сообразительность, то веских причин подозревать умственную отсталость нет. 
Придет время – заговорит. И это необязательно зависит от частоты и качества занятий. 
Есть «болтливые» дети, с которыми вообще мамы специально не занимались. И есть 
«молчуны», с которыми занимаются с утра до вечера, бедные дети при виде очередных 
развивающих карточек уже пытаются сбежать под кровать. 

Мой любимый анекдот на эту тему. 

Малыш не разговаривает. Год – не говорит, два – не говорит, три – не говорит. 
Родители волнуются. 

Обедает как-то вся семья за столом. Малыш пробует суп и изрекает: 

– Суп несоленый! 

Родители удивленно: 

– Так чего же ты раньше не говорил?! 

– А раньше все нормально было… 

Смысл, который я вкладываю в этот анекдот, все тот же: ребенок заговорит, когда придет 
время. 

Паниковать и постоянно сравнивать речевые навыки малыша с достижениями других 
детей, обвиняя себя в недостаточном внимании к проблеме и подозревая у своего сына 
или дочери серьезные отклонения, – это одна крайность. Но есть и другая крайность: 
полный пофигизм, за которым можно не заметить наличие заболевания, один из 
симптомов которого – задержка речи. 

Если вам начинает казаться, что у ребенка проблемы с речью, в первую очередь нужно 
убедиться в том, что ребенок здоров. Проверить слух, навестить невропатолога для 
ранней диагностики заболевания или для собственного успокоения. Если неговорящий 
ребенок здоров, все понимает, активно общается на своем «языке» с окружающими, то 
до трех лет волноваться не следует. Делайте то, что от вас зависит, и сохраняйте 
спокойствие. 

Сравнивать речевые успехи ребенка следует не с достижениями других детей, а с его 
собственными достижениями на каком-то отрезке времени. Если ваш сын говорит хуже 
соседских Пети, Маши или Наташи, но лучше, чем он говорил два месяца назад, – 



прекрасно, есть положительная динамика. Насторожиться стоит, если при всех ваших 
стараниях положительной динамики в речевом развитии нет. И это повод еще раз 
посетить невролога. 

Как помочь заговорить 

Что именно могут сделать родители для приближения статуса «ребенок говорящий»? 
Прежде всего надо убрать тревогу. Из состояния тревоги сложно помочь ребенку. Придет 
время – и заговорит. Так заговорит, что даже будете просить: «Помолчи хоть немножко». 
А во-вторых, надо общаться с ребенком. Называть то, что его окружает, ведь самые 
первые детские слова имеют функцию названия, даже «мама» – это название. 

Общаться с ребенком? Но ведь это и так само собой разумеется, ведь мама целый день 
проводит рядом с ребенком, общается с ним. Да, но не всегда это общение вербальное. 
Есть мамы, для которых ничего не стоит весь день тараторить в режиме радио. Их 
нисколько не напрягает необходимость озвучивать каждое свое действие. «Ручки стали 
грязные. Ручки надо помыть. Пойдем мыть руки. Вот ванная. Вот кран. Открываем кран. 
Водичка побежала. Давай намочим ручки. А теперь возьмем мыло. Вот какое у нас мыло. 
Розовое. Скользкое. Ой, мыло упало! Давай снова намылим. Держи мыло крепче. Какая 
пена получилась! Сейчас смоем пену. Водичка теплая. Хорошая водичка. Теперь ручки 
чистые. Чистые, но мокрые. Мокрые руки нужно вытереть. Где наше полотенце? Вот наше 
полотенце. Вытираем руки полотенцем. Руки сухие. А полотенце теперь мокрое», – и так 
далее. 

А есть мамы, которые говорят: «Надо помыть руки». Потом они просто ведут ребенка в 
ванную и проделывают все действия молча. В их восприятии это тоже общение, причем 
непрерывное – вот же она, рядом стоит. Я не осуждаю таких мам, ни в коем случае. Я 
просто хочу сказать, что общение бывает разным. И люди бывают разные. Есть такие 
интроверты интровертные, которым действительно тяжело весь день болтать. То, что для 
других естественно, для них тяжело. Даже понимание важности вербального общения 
для развития ребенка не может в корне изменить их поведение: другая натура, ничего не 
поделаешь. Они могут говорить в режиме монолога, но в какой-то момент все равно 
скатываются на привычную им модель. Молча моют руки. Молча переодевают ребенка. У 
меня нет идеи, что это хуже. Действительно, речь в этом случае развивается медленней, 
но при этом может сложиться качественный невербальный контакт. Мама и ребенок по 
выражению лица читают настроение друг друга, подбадривают друг друга жестами, 
понимают друг друга без слов. Это тоже важно. Но если вам хочется, чтобы ребенок 
быстрее заговорил, то тут без вербального общения не обойтись. 
Для тренировки фонематического слуха нужна живая речь. Поэтому в традиции каждого 
народа есть специальные детские песенки, прибаутки. Все эти, казалось бы, не несущие 
смысла «ай, люли, люли» или «ой, дыбы-дыбы-дыбы» помогают развитию 
фонематического слуха. Одна моя знакомая решила воспитывать ребенка на хорошей 
поэзии. Поэтому перед сном читала ему наизусть классиков Серебряного века. Ее 
утонченная натура не признавала Барто, Маршака и народный фольклор. Что ж, имеет 
право на такой выбор. Но объективности ради стоит заметить, что фразу «ой, дыбы-
дыбы-дыбы» ребенку повторить легче, чем «любите тайну нашей встречи, и все 
несказанные речи…» 

 



 
Когда в репертуаре мамы есть смешные песенки с повторяющимися окончаниями типа: 
Ребятёнок вяки-вяки, 
Коровёнок муки-муки, 
Поросёнок хрюки-хрюки, 
Индюшок курлы-курлы… 

когда мама исполняет эту милую белиберду весело, эмоционально, вовлекая ребенка в 
игру-подражание, то очень может быть, что вскоре ребенок начнет подпевать окончания 
«вяки-вяки». 

Кстати, никакие технические новинки не могут заменить живое общение. Сказки на аудио, 
интерактивные говорящие игрушки, развивающие мультики не способствуют развитию 
речи. Они воспринимаются просто как звуковой фон, а речь развивается в процессе 
активного взаимодействия. И осуществляется это взаимодействие очень просто: мама 
дает ребенку предмет и называет его. Показывает и называет. Просит подать и называет. 

«Подай кубик» – и ребенок подает кубик. Это значит, что в его словарном запасе уже есть 
слово «кубик». Сначала идет пассивное накопление слов, и однажды пассивная фаза 
сменится активной: ребенок начнет произносить слова. 

Но для этого нужно соответствующее развитие речевого аппарата. 

Все слова мы произносим на выдохе. Тренируйте выдох. 

• Можно задувать свечи. 

• Можно выдувать мыльные пузыри. 

• Можно надувать воздушные шарики. (Даже если не получится надуть большой шар, сам 
процесс развивает.) 

• Можно сдувать песчинки с бортика песочницы. («Как будто ветер в пустыне».) 



• Можно дуть на одуванчики, сдувая семена. («Пусть летят далеко-далеко. Следующей 
весной будет еще больше желтых одуванчиков».) 

• Можно дуть в дудку, свистеть в свисток. 

• Можно дуть через трубочку на цветную кляксу на листе бумаги, клякса будет причудливо 
расплываться. («Ух ты!») 

• Можно дуть через трубочку в стакан с водой, делать пузырьки (бурю). 

• Можно дуть на самодельный кораблик в тазу с водой или ванне. 

• Можно дуть на распушенные кусочки ваты. («Это снежинки. Они летают».) 

• Можно дуть на вырезанную из тонкой бумаги и подвешенную на ниточке бабочку или 
птичку. (Мама держит ниточку. Ребенок дует на бабочку. Бабочка летает.) 

• Можно дуть на скомканную в шарик туалетную бумагу. (Футбол на столе. Сделайте из 
коробочки ворота и пытайтесь задуть шарик в ворота.) 

• Можно дуть на лопасти флюгера, чтобы они вертелись. (Самый простой флюгер можно 
сделать из листа бумаги квадратной формы.) 

Чтобы воспроизвести разные звуки, мы по-разному складываем губы, меняем положение 
языка. Те, кто уже научился говорить, делают это автоматически, не задумываясь, в какое 
положение поставить язык, чтобы получился звук «К» или «Ш». А теперь представьте, что 
вам нужно составить инструкцию для иностранца: «Переместите язык в положение…» 
Уф… Сразу станет понятно, какой колоссальный труд проделывает ребенок в процессе 
освоения навыка речи. Ему нужно вычленить из речи отдельные звуки, научиться их 
распознавать и научиться воспроизводить их. Для всего этого нужен хороший 
фонематический слух и хорошо подготовленный речевой аппарат. Иными словами, язык, 
губы, челюсть должны стать подвижными и послушными, управляемыми. Когда хочется 
воспроизвести определенный звук, язычок и губы должны вставать в нужное положение, 
сохранять это положение, а потом менять положение на другое. 

Для тренировки речевого аппарата есть специальные упражнения – артикуляционная 
гимнастика. Научите малыша показывать язык, упираться язычком сначала в одну, а 
потом в другую щечку, цокать языком, фыркать, надувать щечки, вытягивать губки в 
трубочку, облизывать губы, широко улыбаться. Можно позволить облизывать тарелки, 
если на дне еще осталось что-то вкусное. Да, неприлично. Но так замечательно 
тренирует язычок! 

 

 
 
 

Еще одна рекомендация: не затягивайте с переходом на твердую пищу. Необходимость 
жевания тоже развивает речевой аппарат, ведь задействуются одни и те же мышцы. 
Одна из гипотез, почему современные дети позже начинают говорить, чем их сверстники 
25 лет назад, заключается в том, что своих детей мы слишком долго кормим протертой 
пищей. У современных мам есть возможность использовать готовое баночное питание 
или блендер, который в несколько секунд превратит любой суп в гомогенизированный 
суп-пюре. Быстро и удобно, и можно быть уверенной, что ребенок не подавится каким-
нибудь кусочком. Я встречала детей, которых до трех лет кормили только протертой 



пищей. Цена такого удобства – более позднее развитие речи. Малышу не требуется 
никаких усилий на пережевывание – только успевай глотать. А раз усилия не приложены, 
то и мышцы не развиваются. 

Речь на кончиках пальцев 

Ребенок в своем развитии как будто повторяет этапы развития человечества. Первой 
формой общения людей друг с другом, до того как они освоили вербальную речь, были 
жесты. Маленький ребенок тоже начинает общаться жестами. Он пальчиком показывает 
на то, что ему нужно, еще до того, как сможет озвучить свою просьбу. Первый диалог с 
окружающими – жестовый. Почему так радуют детей все эти «ладушки-ладушки», 
«сороки-вороны» и другие пальчиковые игры? Потому что это уже диалог. Своеобразный, 
но диалог. Происходит обмен информацией. Взрослый говорит, а ребенок выполняет 
соответствующее движение руками, таким образом вступая в обратную связь со 
взрослым: «Я услышал тебя, я узнал слова, понял их значение, я помню, что нужно 
делать, когда я это слышу». Возникает обоюдная радость установленного контакта. 

Пальчиковые игры – это не просто разминка пальчиков. Это эмоциональный контакт. Это 
развитие памяти. Это развитие координации движений. Это подспорье для развития 
речи. 

 

 
 
 

Начинать с простых. Даже не так, не с простых, а с простого. С одного простого 
стихотворения. Сначала вместе проделывайте все требуемые действия: загибайте 
пальчики, водите пальчиком по ладошке, показывайте, где носик, или что там требуется 
по сюжету. Потом достаточно будет только рассказывать стишок, а малыш сам вам все 
покажет. Выучили или почти выучили один, добавляйте второй, и так далее. Постепенно 
количество стишков можно довести до двух десятков. Удобно: мама занимается каким-то 
своим делом, например варит кашу, и при этом рассказывает стишки. А ребенок в этот 
момент, сидя на своем стульчике, не скучает, а увлеченно показывает, что мама 
говорит, – есть факт общения с мамой. Единственное условие для мамы – быть 
эмоционально включенной в процесс. Стишки надо читать с выражением, хвалить 
малыша, радоваться вместе с ним. 



В Интернете сейчас можно найти больше сотни различных стишков для пальчиковых игр. 
Такое изобилие объясняется легкостью их сочинения и легкостью превращения в 
увлекательную для ребенка игру, достаточно только придумать движения. Да их и 
придумывать не надо – всё следует из текста. Выбирайте стихотворения, которые 
нравятся вам самим, которые вы легко запомните. Ну и конечно, выбирайте те, что будут 
понятны вашему ребенку. Например, если ваш ребенок не знает, что такое кишмиш, но 
видел, как вы готовите борщ или другое блюдо из капусты, то не стоит с ним разучивать 
«Мы кишмиш растили, мы кишмиш давили», лучше отдать предпочтение потешке «Мы 
капусту рубим-рубим». 

За малышом очень интересно наблюдать, – развитие, можно сказать, происходит на 
ваших глазах. Сначала ребенок только смотрит. Потом повторяет движения. Потом 
повторяет окончания слов. А потом читает стихотворение вместе с вами. 

Подходят пальчиковые игры и для занятий с разновозрастными детьми, при условии 
небольшой разницы в возрасте. Например, четырехлетка весело и громко декламирует 
стишок, показывая движения, а «годовастик» эти движения повторяет. 
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