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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-

7% детей и могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. 

Отклонения в развитии у детей с двигательной патологией отличаются зна-

чительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности раз-

личных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные рас-

стройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных 

функций), которые могут иметь различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженно-

сти:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют на-

выками ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоя-

тельно обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной)степени двигательных нарушений 

дети владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных 

приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное 

передвижение детей затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты 

не полностью из-за нарушений манипу-

лятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных 

нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслужи-

вают, достаточно развита манипулятив-

ная деятельность. Однако у них могут 

наблюдаться неправильные патологиче-

ские позы и положения, нарушения по-
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ходки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная си-

ла, имеются недостатки мелкой моторики.  

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м го-

дам, в некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в 

более поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, 

которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической под-

держки и создания специальных образовательных условий. Дифференциация 

основывается на этиологическом принципе, а именно неврологической или 

ортопедической патологии обусловленной двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут 

иметь вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждают-

ся в коррекционной помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные 

группы. 

 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим 

поражением двигательных отделов центральной нервной системы. Большин-

ство детей этой группы составляют дети с детским церебральным параличом 

(ДЦП) (89% от общего количества детей с НОДА). Именно эта категория де-

тей, составляет подавляющее число в образовательных организациях.  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, 

т.е. отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. 

Степень тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом диапазо-

не, при этом могут наблюдаться различные сочетания. Например, при легких 

двигательных расстройствах могут наблюдаться выраженные интеллектуаль-

ные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии 
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могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и /или речевом 

развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций ока-

зывают неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для де-

тей характерны специфические отклонения в психическом развитии (нару-

шено формирование познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы и личности). Структура нарушений познавательной деятельностипри 

ДЦП имеет ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: 

неравномерный характер нарушений отдельных психическихфунк-

ций;сниженныйзапасзнанийипредставленийобокружающем мире, выражен-

ность астенических проявлений (высокая истощаемость всех психических 

процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. Нарушение ко-

ординированной деятельности различных анализаторных систем (патология 

зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на 

восприятии в целом, ограничивает объем информации, затрудняет интеллек-

туальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По со-

стоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную груп-

пу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у дру-

гих наблюдается задержка психического развития, у части детей - умствен-

ная отсталость (различной степени тяжести). Дошкольники без отклонений в 

психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются относи-

тельно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является 

задержка психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП 

чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного 

развития детей. При ранней, систематической, адекватной коррекционно-

педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном раз-

витии. 
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При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается про-

цесс формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение форми-

рования всех сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и 

фонематической. У всех детей с церебральным параличом в результате на-

рушения функций артикуляционного аппарата (речедвигательных рас-

стройств) недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи. 

Все это требует целенаправленного логопедического воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у од-

них детей отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражи-

тельность, двигательная расторможенность, у других - заторможенность, за-

стенчивость, робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного раз-

вития, как пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с пере-

движением и общением, стремление к ограничению социальных контактов. 

Дети с двигательными нарушениями неврологического характера часто ис-

пытывают трудности в адаптации к условиям образовательной организации, 

так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще всего сочетаются с 

недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше адаптируют-

ся в группах компенсирующей и оздоровительной направленности. 

 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых 

детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть 

частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незначи-

тельное отставание познавательного развития при условии минимальной 

коррекционно-педагогической помощи на протяжениидошкольного возрас-

та,к началу школьного обучения могут достичь уровня нормально развиваю-
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щихся сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклоне-

ния в развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном разви-

тии в связи с переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому 

эти дети нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального двига-

тельного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании их дошкольного образования предполагает 

их образовательную дифференциацию.  

 

Особые образовательные потребности дошкольников с НОДА 

 

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выде-

лить ряд их специфических (особых) образовательных потребностей, среди 

которых, важнейшими являются потребности в: 

 ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе 

комплексной абилитации/реабилитации; 

 создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 регламентации деятельности с учетом медицинских рекоменда-

ций (соблюдение ортопедического режима); 

 обязательной непрерывности коррекционно-развивающего про-

цесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы: 

 наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к опреде-

лению режима нагрузок, организации образовательного процесса (организа-

ция режима дня, режим ношения ортопедической обуви, смена видов дея-

тельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т.д.); 
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 адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познава-

тельных и социально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

 использовании специальных методов, приѐмов и средств обуче-

ния (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных техно-

логий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения: 

 целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая 

обучение их доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

 сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, 

в поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, психо-

физических перегрузок, эмоциональных срывов; 

 индивидуализации образовательного процесса с учетом структу-

ры нарушений и вариативности проявлений; 

 формировании у педагогов образовательной организации специ-

альных компетенций в области работы с детьми с двигательной патологией; 

 формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у 

здоровых детей и их родителей; 

 максимальном расширении образовательного пространства – вы-

ход за пределы образовательной организации с учетом психофизических 

особенностей детей указанной категории.  

В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами об-

разовательной деятельности является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенст-

вования разных сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реаги-

ровать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 
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развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатле-

ниями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных си-

туаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство об-

щения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педа-

гоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изоли-

рованным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослы-

ми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным прин-

ципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонема-

тического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разу-

чивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют ре-

чевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произве-

дений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуж-

дают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на 

слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в по-

вседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социаль-

но-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулиро-

вать использование речи для познавательно-исследовательского развития де-
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тей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внима-

ние детей на последовательность повседневных событий, различия и сходст-

ва, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вер-

бально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дере-

во», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соот-

ветствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литера-

турных произведений и песен, а также других материалов. 

 

СОВЕТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

Развитие мелкой моторики 

 

Роль развития мелкой моторики рук очень велика. Ведь, стимулируя ее 

развитие, мы работаем над подвижностью органов артикуляции, готовим ру-

ку к письму, развиваем внимание, мышление и даже влияем на формирова-

ние произвольности у детей. В дошкольных учреждениях довольно много 

внимания уделяется развитию моторики рук. Но это не исключает тот факт, 

что при переходе ребенка в младший школьный возраст, необходимо про-

должать развитие двигательных навыков. 

К сожалению, в школе на первый план выходит много других важных 

задач, в том числе и овладение письменной речью, вследствие чего на разви-

тие мелкой моторики не хватает времени. Кроме того, из-за овладения деть-

ми навыка письма, нагрузка на мелкую моторику становится еще больше. 

Многие дети испытывают при этом значительные трудности, особенно, если 

не была проведена должная работа по подготовке руки к письму. 
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В подобных случаях родители могут оказать помощь своему ребенку и 

организовать дополнительную работу дома, направленную на развитие мел-

кой моторики рук. 

 

Практически каждый родитель знает о необходимости развития мелкой 

моторики рук. Но, к сожалению, не все знают каким образом можно осуще-

ствить это развитие. В настоящие время существует множество различных 

пособий, которые призваны помочь родителям. Можно брать их в работу. 

Так же можно организовать работу из «подручных» материалов, тех, которые 

нас окружают. 

Стоит отметить, что нижеперечисленные виды занятий приемлемы как 

для дошкольников, так и для школьников. Будет меняться только сложность 

упражнений и величина предметов, с которыми осуществляются манипуля-

ции. 

Первый вид деятельности, который способствует 

развитию моторики – это шнуровка. Манипуляции со 

шнурками можно осуществлять как с обычными пред-

метами одежды, так и с игрушками. Здесь не лишним 

будет упомянуть о застегивании пуговиц (размер пуго-

виц стоит выбирать, отталкиваясь от навыков ребенка). 

Важно отметить, что родители, желающие, чтобы их 

ребенок развивал мелкую моторику, не должны помо-

гать ребенку одеваться, застегиваться, шнуровать бо-

тинки. А уже тем более делать это за него. Разумеется, когда ребенок собира-

ется сам, это требует гораздо больше времени. 

Но, зато, это послужит благому делу.  

Следующее приспособление, которым 

можно воспользоваться – это бельевые при-

щепки. С помощью них можно конструиро-
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вать. Например, дать ребенку круг из желтого картона и предложить сделать 

из прищепок лучики. Разнообразие персонажей зависит только от фантазии, 

это могут быть и ушки у зайчика, и хвост у лисы, и щупальца у осьминога, и 

листочки у дерева, и перья в хосте у павлина, и лепестки цветика — семицве-

тика. Так же прищепку можно использовать для массажа и самомассажа, ес-

ли ее прицепить на подушечки пальцев. Эти упражнения можно наложить на 

стишки, тем самым развивать помимо мелкой моторики рук, темпо-

ритмическую сторону речи. 

Хорошо помогают в развитии мелкой моторики тесемочки, шнурки, 

нитки. Из них можно за-

плетать косички или же 

выкладывать фигуры на 

ровной поверхности. Так 

же можно предложить ре-

бенку фигуру, нарисован-

ную на листе бумаги, и предложить по контуру рисунка выложить нитку. Из 

проволоки можно конструировать различные фигуры, предметы, а так же бу-

квы и цифры, что в свою очередь будет отличной профилактикой оптической 

дисграфии и дислексии. 

Конструировать буквы так же можно из пластилина. Причем, при работе 

с этим материалом, следует помнить, что в идеале кусок пластилина изна-

чально должен быть твердым. Не надо предварительно класть его на батарею 

или помогать ребенку его раскатать. Пока ребенок самостоятельно готовит 

материал к работе, его руки получают замечатель-

ный массаж, что благотворно влияет на его мел-

кую моторику.  

Для лепки так же хорошо подходит тесто. 

Тесто можно специально приготовить для занятий, 

а можно попросить ребенка помочь маме в приго-
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товлении украшений для пирога (это могут быть и косички, и буквы, и циф-

ры, и цветочки). 

Так же в качестве конструктора хорошо подойдут счетные палочки, 

спички. С их помощью можно выкладывать на плоской поверхности различ-

ные узоры и фигуры. 

Для девочек очень хорошо подойдет работа по изготовлению бус. Для 

этого понадобится прочная нитка и различные бусины. Стоит учесть, что ес-

ли ребенок дошкольного возраста, то бусины понадобятся крупнее, чем 

старше ребенок, тем размер бусин меньше. По мере совершенствования ре-

бенком своих навыков, бусинки можно подбирать мельче. 

Для мальчиков полезным и интересным занятием будет закручивание 

гаек, забивание гвоздей. Разумеется, стоит помнить о технике безопасности и 

работа эта должна осуществляться строго под контролем родителя. 

Можно организовать работу по вырезанию из журналов и газет различ-

ных иллюстраций. Помимо всего прочего, не стоит забывать про раскраски, 

контурные картинки, различные ребусы-дорожки, мозаики, конструкторы, 

которые так же благо-

творно влияют на разви-

тие мелкой моторики рук.  

Таким образом раз-

вивать мелкую моторику 

рук можно не только в 

специально организован-

ных условиях и на занятиях, с конкретными развивающими пособиями, но и 

в быту. Продуктивность занятия возрастет, если родитель не ограничится за-

данием и уйдет в другую комнату, а вместе с ребенком возьмется за решение 

совместной задачи. Стоит помнить, когда работа совершается вместе и в иг-

ровой форме, то любые вершины даются быстрее и проще. Так же не лишним 

будет напомнить: чем раньше будет начата работа по развитию мелкой мото-
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рики, тем раньше она начнет приносить свои плоды, тем проще ребенку бу-

дет расти, развиваться и овладевать новыми умениями. 

 

Важность пальчиковых упражнений для ребѐнка 

 

 

Проследим влияние паль-

чиковых движений на развитие 

ребѐнка. 

 

Ребѐнку 1 – 2 года. 

Помните: ум ребенка на кончиках его пальцев. 

Малыш сначала обследует предметы, узнаѐт, какие они на ощупь, что с 

ними нужно делать, и только потом запоминает, как эти предметы называют-

ся. Здесь прослеживается связь пальчиковых движений с развитием речи, на-

коплением словарного запаса. 

Обследуйте предметы вместе с малышом (смотрите, трогайте, слушайте, 

нюхайте, пробуйте на вкус), рассказывайте и спрашивайте обо всем, чем ин-

тересовались, и речевое развитие ребенка пойдет быстрее. 

 

Ребѐнку 2 – 5 лет. 

При выполнении упражнений для мелкой моторики малыш учится де-

лать четкие, координированные движения пальчиками, вырабатывается уме-

ние ими управлять, произвольно изменять их положение. Пальчики, как и 

язычок, — это маленькие части тела. Точные движения ими выполнять труд-

нее, чем, например, руками, ногами. Правильная работа язычка и пальчиков 

зависят друг от друга, так как двигательная зона в коре головного мозга на-

ходится рядом с речедвигательной; центры, отвечающие за моторику язычка 

и пальчиков, занимают наибольшее место по сравнению с другими моторны-

ми центрами, они взаимосвязаны. 
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Научившись управлять своими пальчиками, ребѐнку проще владеть 

язычком, ставить его в нужное положение при произнесении звуков. Итак, 

пальчиковая гимнастика – одно из важных условий воспитания правильного 

произношения. Развитие мелкой моторики и артикуляционного аппарата свя-

заны – при выполнении движений пальчиками стимулируются нервные 

окончания, которые передают сигналы в головной мозг, в его моторный 

центр, что способствует активизации движений речевого аппарата. Также со-

провождение упражнений речью способствует тренировке в произношении. 

Ребѐнку 5 – 7 лет. 

Развитие мелкой моторики подготавливает руку ребѐнка к письму. Че-

ловек должен писать красиво, аккуратно. Хорошо писать помогают точные, 

правильные движения кисти, пальцев рук. Ребѐнка надо учить их выполнять. 

Если есть нарушения мелкой моторики (малыш не может застегивать пуго-

вицы, не умеет завязывать шнурки, не получаются аппликации, силуэты в 

рисунках угловатые, корявые), то и буквы будут выглядеть неаккуратно. 

Таким образом, пальчиковые упражнения – главная предпосылка краси-

вого письма. 

 

Как научить ребѐнка говорить? 

 

Когда ребенок начнѐт говорить, и как он заговорит, зависит от поддерж-

ки со стороны взрослых. Правильной речи нужно учиться, как и многим дру-

гим навыкам в детском возрасте. 

10 советов, которые помогут Вашему малышу быстрее начать говорить: 

1. Поощряйте его всегда смотреть на Вас, когда Вы говорите! 

Дети учатся путем подражания. И в развитии речи подражание играет 

важную роль. Поэтому будьте хорошим образцом для вашего ребенка. Убе-

дитесь, что вы говорите все слова четко и малыш видит Вашу артикуляцию. 

Тогда Ваш ребенок может лучше всѐ понять и быстрее заговорить. 

2. Используйте короткие слова, простые и понятные! 
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Маленький ребенок не в состоянии понять и запомнить длинные и 

сложные предложения. Поэтому желательно использовать простые термины 

и короткие фразы (но без «сюсюкания»). Например, давайте малышу простые 

указания и задавайте простые вопросы, такие как «возьми мишку», «принеси 

куклу», «где кубик?». Чем проще будут Ваши слова и фразы, тем быстрее ре-

бѐнок начнѐт подражать Вам! 

3. Не говорите слишком быстро! 

Как ребенок может начать говорить, если он слышит от Вас речь, из ко-

торой невозможно выделить что-то конкретное? Когда ваш ребенок сталки-

вается с быстрым потоком слов, он слышит, но не понимает их. 

4. Проговаривайте вслух всѐ, что Вы делаете! 

«Сейчас мы наденем ботиночки, куртку, шапку и пойдѐм гулять». «Я 

достану тарелку, ложку, и мы будем, есть суп». Рассказывайте обо всѐм, что 

Вы делаете постоянно, даже во время приготовления пищи или уборки! Но 

не говорите слишком много. Существует риск того, что малыш привыкнет 

вообще «отключаться», чтобы не слышать бесконечного потока слов. Не го-

ворите и слишком мало! Вы добьетесь успеха, если установите равновесие, 

поймѐте, когда надо говорить, а когда надо слушать. Правильный баланс в 

этом очень важен! 

5. Читайте ребѐнку книги! 

Одним из последствий чтения для детей младшего возраста является бо-

лее быстрое развитие речи. Читайте ребенку не менее 10 минут каждый день, 

даже больше, если это возможно. Выбирайте книги с короткими текстами и 

яркими картинками. Задавайте вопросы по прочитанному. Радуйтесь, если 

ребѐнок приносит Вам книжку, и старайтесь сразу почитать ему пару стра-

ниц, чтобы поддержать его интерес к литературе. Не раздражайтесь, если ре-

бѐнок просит читать ему одно и то же. Правило повторения – главное в рече-

вом развитии. Когда он слышит одни те же слова и объяснения, они быстрее 

войдут в его словарный запас. 

6. Ограничивайте просмотр телевизора! 
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Не используйте телевизор в качестве няни или как метод успокоения ре-

бенка. Вы можете быть очарованы тем, как ваш малыш танцует при показе 

какой-то рекламы. Но впоследствии обнаружиться, что за короткое время ре-

бѐнок и Вы стали зависимы от телевизора. Замените телевизор разговорами, 

интересными играми и компанией других детей. Именно это будет стимули-

ровать речь Вашего малыша. 

7. Почаще включайте музыку и песенки для малышей! 

Музыкальные произведения и детские песенки очень полезны для обо-

гащения словарного запаса и развития слухового внимания. Ритм и мелодии 

песен так же содействуют развитию восприятия ребѐнка. Чередуйте медлен-

ные и быстрые мелодии. Особенно подходят те, которые можно сочетать с 

движением. Так тренируется слухо-моторная координация. Кроме того, пой-

те сами, чтобы малыш следил за Вашими губами и мог повторять за Вами 

слова. 

8. Поощряйте двигательную активность ребѐнка! 

Замечено, что многие дети с недостатками речевого развития очень не-

уклюжи. Чтобы быстрее развить речь малыша, больше гуляйте, но не возите 

его в коляске, а ходите, бегайте с ним, лазайте по лесенкам, играйте в мяч и т. 

п. 

9. Развивайте мелкую моторику! 

О взаимосвязи речи и движений руки знает, пожалуй, каждая мама. Так 

что давайте вашему ребенку краски, пластилин, безопасные ножницы для 

вырезания, нанизывайте крупные бусины, пуговицы и покупайте игры, кото-

рые требует определенной ловкости пальцев (например, «шнуровки»). Осо-

бенно полезна пальчиковая гимнастика! 

10. Исключите любые чрезмерные требования! 

Разве это не должно быть очевидным? Обеспечьте своему малышу спо-

койную, размеренную обстановку, здоровое питание, достаточный сон, мно-

го гуляйте на свежем воздухе. Позволяйте малышу играть с другими детьми. 
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Будьте сами собой, а не лихорадочно нетерпеливыми в отношениях с 

Вашим ребенком. 

Оставайтесь спокойными и уравновешенными. 

 

Упражнения для занятий по развитию речи. 

 

Звукоподражание и артикуляционная гимнастика 

Тренировать губы и язычок ребенка совсем не трудно: гудите, тарахтите, 

войте, мычите, каркайте и т.д. Давайте 

ребенку вылизывать ложки, снимать кон-

чиком языка с ложки капельки. Смазы-

вайте его губы каким-то лакомством, 

чтобы он их облизывал. Перед зеркалом 

высовывайте язык, стройте рожицы. 

Пусть ребѐнок цокает язычком, как ло-

шадка, чмокает, присасывает язык к нѐбу. 

Учите его сплевывать ниточку, бумажку, 

крупинку.  

 

Игры, развивающие речевое дыхание 

Очень полезно дуть – тут можно использовать и мыльные пузыри, и вер-

тушки и т.д. Предлагайте игры на сдувание различных легких предметов: ку-

сочков бумаги, ваты, бумажных фигурок (кораблики и т.п.). Например, возь-

мите несколько рыхлых кусочков ваты, покажите ребенку и скажите: "Смот-

ри, вот падает снежок. Я подула на снежинку, и она полетела. А ты хочешь 

подуть на снежинку?". Следите за тем, чтобы выдох был ртом, плавный и 

нешумный, а вдох производился через нос. 
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Игры, развивающие внимание, слуховое восприятие,  

память, речевой аппарат ребенка. 

- Где позвонили? 

Ребенок с закрытыми (повязанными) глазами слушает, как вы звените 

колокольчиком с какой-либо стороны от него. Когда глазки открывают, ма-

лыш должен показать (посмотреть), откуда звенел колокольчик (руку с коло-

кольчиком не убирать). Впоследствии ребенок уже с закрытыми глазками 

должен тянуться за звенящим колокольчиком. 

- Узнай по слуху 

Возьмите различные игрушки и предметы, которыми можно произво-

дить характерные звуки (бумага, ложка, барабан, звонок, дудка и т. д.). По-

знакомьте с их названиями ребенка и привлеките его внимание к различным 

звукам, издаваемым этими предметами, дайте ему самому попробовать про-

извести эти звуки. Затем малышу закройте глазки, и пошумите одним из 

предметов. Глазки откройте и вместе с ним определите, какой предмет зву-

чал. 

Каждый день читайте ребенку стихи, сказки, обсуждайте картинки; не 

отказывайте, если ребенок попросит вас в N-ый раз прочитать его любимую 

сказку. 

Игра – основная деятельность ребенка, поэтому проводите еѐ только в 

игровой форме, не переходите на "детский язык" (не "сюсюкайте") сами и 

просите не делать этого других взрослых. Помните, что ваша речь – образец 

для подражания. 

 

Организация работы по исправлению нарушения  

звукопроизношения в семье 

 

Занятия с ребенком дома следует проводить ежедневно в форме игры. С 

детьми занятия проводятся перед зеркалом, чтобы ребенок мог контролиро-

вать правильные движения органов артикуляционного аппарата. Определен-



20 
 

ные целенаправленные упражнения помогают подготовить артикуляционный 

аппарат ребенка к правильному произношению нужных звуков. Логопед по-

казывает родителям, как надо выполнять упражнения любого комплекса, на 

что следует обратить особое внимание. 

При работе с детьми дома родители должны учитывать следующее: 

 Упражнения для артикуляционной гимнастики нельзя выбирать 

произвольно. Надо выбрать комплекс упражнений для усвоения тех звуков, 

которые неправильно произносит ребенок. Если он искажает все группы зву-

ков, то одновременно можно брать упражнения из комплекса для свистящих 

и сонорных звуков, а потом переходить к другим комплексам. 

 Принуждать ребенка заниматься нельзя. Занятия дадут лучший 

результат, если они проводятся форме игры и интересны для ребенка. 

 На одном занятии не стоит давать больше 2-3 упражнений. К по-

следнему упражнению надо переходить лишь после того, как будут усвоены 

предыдущие. 

 Все упражнения надо выполнять естественно, без напряжения 

(ребенок сидит спокойно, плечи и пальцы рук расслаблены и не двигаются). 

 Некоторые упражнения выполняются под счет, который ведет 

взрослый. Это необходимо для того, чтобы у ребенка выработалась устойчи-

вость наиболее важных положений губ и языка. 

 У ребенка не всегда может сразу все хорошо получиться, порой 

это вызывает у него отказ от дальнейшей работы. В таком случае родители не 

должны фиксировать внимание малыша на том, что не получается, надо под-

бодрить его, вернуться к более простому, уже отработанному материалу, ука-

зав, что когда-то это тоже не получалось.  

 Выполнять все упражнения надо поэтапно, нельзя объяснять  ре-

бенку сразу всю последовательность движения артикуляционного аппарата – 

дети не могут их залпом и правильно выполнить. Инструкцию необходимо 

давать поэтапно, например, улыбнись, покажи зубы, приоткрой рот, подними 

кончик языка вверх к бугоркам за верхними зубами, постучи в бугорки кон-
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чиком языка со звуком д-д-д-д. Также поэтапно следует проверять выполне-

ние ребенком упражнения. Это дает возможность определить, что именно за-

трудняет ребенка, и отработать с ним данное движение. 

 Если у ребенка появляются звуки, надо их постепенно с помо-

щью логопеда вводить в его речь, т.е. учить употреблять звук в словах, а за-

тем во фразовой речи. 

 Всю работу по воспитанию правильного звукопроизношения ро-

дители согласовывают с логопедом, обращаться к нему во всех возникших 

затруднениях. 

 Начинать работу по дифференциации звуков с ребенком можно 

лишь после того, как он научится правильно произносить дифференцирован-

но звуки [с]-[ш], [з]-[ж], [б]-[п], [л]-[р] и др.). 

 

Правила работы в тетради домашних заданий 

 

 Домашнее задание ребѐнок выполняет с родителями в течение 10 

– 15 минут 2-3 раза в день. 

 Выполнение всех заданий обязательно. Это дисциплинирует ре-

бѐнка, организует его и подготавливает к восприятию школьной программы. 

 Если Вы заметили, что у ребенка пропал интерес к занятию, пре-

кратите его, возобновив снова спустя некоторое время. 

 Артикуляционная гимнастика выполняется перед зеркалом. Кон-

сультацию о правильном еѐ выполнении Вы можете получить у логопеда. 

 Ваша речь должна быть образцом для ребенка. 

 Не заостряйте внимание ребѐнка на недостатках его речи, однако 

когда изучаемый звук находится на этапе автоматизации (т.е. поставлен), ро-

дителям нужно в ненавязчивой форме напоминать о его правильном произ-

ношении. 

 Пусть выполнение домашних заданий станет игрою для ребѐнка. 
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 Помните: совместная работа логопеда, воспитателей и родителей 

определит общий успех коррекционного обучения. 

 Приучайте ребѐнка бережно относится к тетради и прилагаемым 

карточкам (карточки сдаются вместе с тетрадью!). 

 

СОВЕТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

 

Рекомендации родителям, имеющим детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

• Примите ситуацию как данность, не 

думайте о том, как и почему это случилось, 

размышляйте о том, как с этим дальше жить. 

Помните, что все ваши страхи и «черные 

мысли» ребенок чувствует на интуитивном 

уровне. Ради успешного будущего Вашего 

ребенка постарайтесь найти в себе силы с 

оптимизмом смотреть в будущее.  

• Никогда не жалейте ребѐнка из-за того, что он не такой, как все. 

• Дарите ребѐнку свою любовь и внимание, но помните, что есть и дру-

гие члены семьи, которые в них тоже нуждаются.  

• Стремитесь к тому, чтобы у всех членов семьи была возможность са-

моразвития и полноценной жизни. Помните, ребенку с первых месяцев жиз-

ни важно ощущать стабильность и спокойствие своего окружения. 

• Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя 

«жертвой», отказываясь от своей личной жизни.  

• Не ограждайте ребѐнка от обязанностей и проблем. Если состояние ре-

бенка позволяет, придумайте ему простенькие домашние обязанности, поста-

райтесь научить ребенка заботиться о других. Решайте все дела вместе с ним. 
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• Предоставьте ребѐнку самостоятельность в действиях и принятии ре-

шений. Стимулируйте его приспособительную активность; помогайте в по-

иске своих скрытых возможностей. Развивайте умения и навыки по самооб-

служиванию 

• Следите за своей внешностью и поведением. Ребѐнок должен гордиться 

вами.  

• Учитесь отказывать ребѐнку в чѐм-либо, если считаете его требования 

чрезмерными. Однако проанализируйте количество запретов, с которыми 

сталкивается ваш ребенок. Продумайте, все ли они обоснованы, нет ли воз-

можности сократить ограничения, лишний раз проконсультируйтесь с врачом 

или психологом. 

• Чаще разговаривайте с ребѐнком. Помните, что ни телевизор, ни ком-

пьютер не заменят вас. 

• Создавайте условия для общения ребѐнка со сверстниками. 

• Стремитесь к встречам и общению с друзьями, приглашайте их в гости. 

Пусть в вашей жизни найдется место и высоким чувствам, и маленьким ра-

достям. 

• Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. Каждое опреде-

ленное заболевание ребенка-инвалида требует специфического ухода, а так-

же специальных знаний и умений.  

• Больше читайте, и не только специальную литературу, но и художест-

венную. 

• Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой опыт 

и перенимайте чужой. Это важно не только для вас, но и для ребенка, кото-

рому вы можете оказать услугу на всю жизнь, найдя для него друзей или (что 

очень часто бывает) спутника жизни. Помогая друг другу, вы, прежде всего, 

помогаете себе! 

• Находите в себе силы и сохраняйте душевное равновесие. Не изводите 

себя упрѐками. В противном случае велика вероятность того, что ребенок 

вырастет психологическом монстром, а это неизбежно усилит его социаль-
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ную дезадаптацию и усугубит страдания. В том, что у вас больной ребѐнок, 

вы не виноваты. 

• Воспитывайте в себе новые качества, прежде всего наблюдательность, 

терпение, самообладание.  

• Ведите дневник наблюдений за ребенком, отмечая малейшие перемены 

в его состоянии. Дневник с одной стороны, помогает, успокаивая Вас, с дру-

гой – способствует правильной организации всей лечебно-коррекционной 

работы. 

• Помните, что будущее вашего ребенка во многом зависит от того, на-

сколько он социализирован, адаптирован в обществе. Делайте все возможное, 

чтобы он привык находиться среди людей и при этом не концентрироваться 

на себе, умел и любил общаться, мог попросить о помощи. 

• Старайтесь чувствовать себя спокойно и уверенно с ребенком-

инвалидом на людях.    Доброжелательно реагируйте на проявления интереса 

со стороны посторонних, не отталкивайте их от себя жалобами, раздражени-

ем, проявлением озлобления. Если ребенок переймет от вас подобный стиль 

общения с окружающими, его шансы найти себе друзей резко возрастут.  

• Постарайтесь научить ребенка быть самим собой – и дома, и на людях. 

Чем раньше ребенок начнет общаться с другими детьми, тем больше шансов, 

что он сможет вести себя как все. 

• Помните, что ребѐнок повзрослеет и ему придѐтся жить самостоятель-

но. Готовьте его к будущей жизни, говорите о ней. 

 

Рекомендации родителям по подготовке руки к письму 

 

Учить ребенка правильно сидеть при письме, правильно держать ручку 

и ориентироваться в пространстве необходимо начинать уже в подготови-

тельный к школе период. Когда начнется непосредственное письмо – новая и 

трудная для ребенка деятельность, делать это гораздо труднее. 
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У детей с ограниченными возможностями здоровья, поступающих в 

первый класс, недостаточно развиты мышцы кисти руки, координация дви-

жений пальцев, предплечья и плечевой части пишущей руки. Дети плохо 

ориентируются в пространстве и на плоскости. Большинство из них путаются 

в различении правой и левой сторон тела. Наибольшие трудности выработки 

этого навыка – у леворуких детей. 

Умение различать правую и левую стороны – это важная предпосылка 

для многих видов обучения. Поэтому отработке этого навыка необходимо 

уделять достаточное количество времени, проводя занятия с ребенком в виде 

различных игр и упражнений. 

Для отработки дифференциации правых и левых частей тела можно ре-

комендовать следующие упражнения: 

 

- Показать правую 

руку, затем левую. Если 

ребенок не может назвать 

левую руку, взрослый на-

зывает ее сам, а ребенок 

повторяет. 

- Поднять то правую, 

то левую руку. Взять предмет то правой, то левой рукой. 

- После уточнения речевых обозначений правой и левой руки можно 

приступить к различению других частей тела: правой и левой ноги, глаза, 

уха. 

- Можно предложить и более сложные задания: показать левой рукой 

правое ухо, показать правой рукой левую ногу и т.д. 

Отработав представления о правой и левой сторонах тела, можно перей-

ти к формированию ориентировки в окружающем пространстве, например: 

- Определение пространственного расположения предметов по отноше-

нию к ребенку: "Покажи, какой предмет находится справа от тебя" или "По-
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ложи книгу слева от себя". Если ребенку трудно выполнить это задание, сле-

дует уточнить, что справа - это ближе к правой руке, слева - ближе к левой. 

- Определение пространственных соотношений между двумя-тремя 

предметами или изображениями. 

- Ребенку предлагается взять правой рукой книгу и положить ее возле 

правой руки, взять левой рукой тетрадь и положить у левой руки. Далее ре-

бенку задается вопрос: "Где находится книга, справа или слева от тетради?" 

- Ребенку предлагается положить карандаш справа от тетради; положить 

ручку слева от книги; сказать, где находится ручка по отношению к книге - 

справа или слева; где находится карандаш по отношению к тетради - справа 

или слева. 

- Берутся три предмета. Ребенку предлагается положить книгу перед со-

бой, слева от нее положить карандаш, справа - ручку и т.д. 

Трудности в письме связаны, не только с самим написанием элементов 

букв, но и с неподготовленностью детей к этой деятельности. Поэтому в под-

готовительный период очень важно использовать ряд упражнений, которые 

бы постепенно готовили руку ребенка к письму. Эти упражнения полезны 

как для леворуких, так и для праворуких детей: 

- Простой и эффективный способ подготовки руки к письму - книжки-

раскраски. Раскрашивая любимые картинки, ребенок учится держать в руке 

карандаш, использует силу нажима. Это занятие тренирует мелкие мышцы 

руки, делает ее движения сильными и координированными. Рекомендуется 

пользоваться цветными карандашами, а не фломастерами. 

- Можно предложить ребенку копировать понравившиеся рисунки на 

прозрачную бумагу. Очень полезны орнаменты и узоры, так как в них при-

сутствует большое количество изогнутых линий, что является хорошей под-

готовкой руки ребенка к написанию прописных букв. 

- Нельзя забывать о регулярных занятиях с пластилином или глиной. 

Разминая, вылепливая пальчиками фигурки из этого материала, ребенок ук-

репляет и развивает мелкие мышцы пальцев. 
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- Существует интересный способ развития пальцев руки - отщипывание. 

От листа бумаги дети кончиками пальцев отщипывают клочки и создают 

своего рода аппликацию. 

- Кроме того, можно порекомендовать нанизывание бус на нитку, засте-

гивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков. 

- Одновременно с развитием моторных, мускульных возможностей 

пальцев руки ребенка необходимо знакомить с образом той или иной буквы, 

создавая в памяти ее модель. Для этого необходимо из самой мелкой наж-

дачной бумаги (или бархатной) вырезать буквы и наклеить их на лист карто-

на. Указательным пальцем ведущей руки ребенок обводит контуры букв, за-

поминает их образы и элементы. Работа по восприятию формы буквы через 

тактильные (осязательные) и кинестетические (двигательные) ощущения бы-

ла впервые предложена итальянским педагогом М. Монтессори и получила 

распространение уже в 20-е годы. 

Готовя ребенка к школе, можно проводить еще и такие задания. Детям 

предлагаются карточки с различными фигурами (квадрат, круг, точка, кре-

стик) и задания к ним. Например: 

- Написать букву (нарисовать фигуру) справа или слева от вертикальной 

линии. 

- Положить кружок, справа от него - нарисовать крестик, слева от кре-

стика поставить точку. 

- Нарисовать точку, ниже точки - крестик, справа от точки - кружок. 

- Нарисовать квадрат, справа от него - крестик, выше крестика поставить 

точку. 

 

Упражнения для развития логического мышления  

у дошкольников 6 - 7 лет. 

 

Что  такое логическое мышление? Что такое логика? Логика с древне-

греческого, обозначает речь, рассуждение,  т. е.  это умение человека  рассу-
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ждать, искусство рассуждения. Поэтому речь и логическое мышление взаи-

мосвязаны. 

Логическое мышление – это вид мыслительного процесса, при котором 

человек использует логические конструкции и готовые понятия. 

Если логическое мышление, да еще и воображение хорошо развиты у 

человека, то он способен творчески мыслить и творчески подходить к по-

ставленным задачам. Развитию логического мышления необходимо учиться. 

Нужно уметь пользоваться логическим мышлением и воображением. Его 

нужно развивать. Ведь это пригодится в жизни! 

Для эффективного развития логического мышления можно и нужно ре-

шать различные ситуационные задачи и загадки. Это развивает логику, ин-

теллект, воображение, фантазию. 

Логические игры созданы для того, чтобы поломать голову и найти пра-

вильное решение и они хорошо помогают развивать логику и мышление. Та-

ким образом: логические игры – это веселое, а главное полезное времяпре-

провождение. 

Развивающие упражнения, логические задачки: 

Упражнение № .1 "Задачи на составление заданной фигуры из опреде-

ленного количества палочек". 

Задачи на изменение фигур, для решения которых надо убрать указанное 

количество палочек. 

 Инструкция ребѐнку: Дана фигура из 6 квадратов. Надо убрать 2 

палочки так, чтобы осталось 4 квадрата. 

 

 Инструкция ребѐнку: Составить два разных квадрата из 7 пало-

чек. 
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 Инструкция ребѐнку: В фигуре, состоящей из 4 квадратов, пере-

ложить 3 палочки так, чтобы получилось 3 таких же квадрата". 

 

 Инструкция ребѐнку: Составь домик из 6 палочек, а затем пере-

ложить 2 палочки так, чтобы, получился флажок". 

 

Словесно - логическое мышление. 

     Cловесно-логическое мышление представляет собой совершение лю-

бых логических действий (анализа, обобщения, выделения главного при по-

строении выводов) и операций со словами. 

Упражнение № 2.  

Дидактическое упражнение  «Скажите, какие ягоды вы знаете»? 
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Упражнение направлено на развитие умения систематизировать слова по 

определенному признаку. 

Инструкция: Сейчас я буду называть слова, если среди них вы услышите 

слово, обозначающее ягоду,  хлопните в ладоши. 

Капуста, земляника, яблоко, груша, смородина, малина, морковь, клуб-

ника, картофель, укроп, черника, брусника, слива, клюква, абрикос, кабачок, 

апельсин. 

Упражнение № 3. 

«Раздели на группы». 

Инструкция ребѐнку: Как ты думаешь, на какие группы можно разде-

лить эти слова?  

Саша, Коля, Лена, Оля, Игорь, Наташа. 

Какие группы можно составить из этих слов?  

голубь, воробей, карп, синица, щука, снегирь, судак  

Предложите свои игры по теме «Посуда». 

Упражнение № 4.  

«Найди общее слово». 

В этом задании содержатся слова, которые объединены общим смыслом. 

Этот их общий смысл нужно постараться передать одним словом. Упражне-

ние направлено на развитие такой функции, как обобщение, а также способ-

ность к абстракции. 

Инструкция: Каким общим словом можно назвать следующие слова: 

1. Вера, Надежда, Любовь, Елена 

2. а, б, с, в, н 

3. стол, диван, кресло, стул 

4. понедельник, воскресенье, среда, четверг 

5. январь, март, июль, сентябрь". 

Более сложный вариант упражнения содержит только два слова, для ко-

торых необходимо найти общее понятие. 

Упражнение № 5. 
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«Найди, что общего у следующих слов»: 

а) хлеб и масло (еда) 

б) нос и глаза (части лица, органы чувств) 

в) яблоко и земляника (плоды) 

г) часы и градусник (измерительные приборы) 

д) кит и лев (животные) 

е) эхо и зеркало (отражение)" 

Упражнение № 6.  

 Толкование скрытого смысла  пословиц. 

Спросите у ребѐнка, как он понимает смысл различных пословиц. На-

пример, по теме «Продукты» можно предложить ребѐнку пословицу «Хочешь 

есть калачи - не сиди на печи». Если он затрудняется, попробуйте объяснить 

ему скрытый смысл данного выражения на простых примерах, а затем помо-

гите выучить пословицу наизусть. 

  Какие пословицы по данной теме вы можете предложить своему ребѐн-

ку? (Кто не работает, тот не ест). 

Упражнение № 7. 

Логические задачи. 

     Логические задачи – особый раздел по развитию словесно - логиче-

ского мышления, включающий в себя целый ряд разнообразных упражнений. 

     1. Саша ел яблоко большое и кислое. Коля ел яблоко большое и слад-

кое. Что в этих яблоках одинаковое? разное? 

2. Толя и Игорь рисовали. Один мальчик рисовал дом, а другой - ветку с 

листьями. Что рисовал Толя, если Игорь не рисовал дом? 

Задачи на сравнение. 

     Начинать обучение решению таких задач можно с самых простых, в 

которых требуется ответить на один вопрос и которые опираются на нагляд-

ные представления. 

1. Саша грустнее, чем Толик. Толик грустнее, чем Алик. Кто веселее 

всех? (Алик). 



32 
 

2. Ира аккуратнее, чем Лиза. Лиза аккуратнее, чем Наташа. Кто самый 

аккуратный? (Ира) 

Упражнение № 8.   

Упражнения на развитие гибкости ума. 

Предложите ребенку поиграть в игру «Продолжи ряд». 

Котлета, сардельки, … 

Хлеб, печенье, … 

Упражнение № 9.   

«Как это можно использовать?» 

Предложите ребенку игру: найти наиболее большее число вариантов ис-

пользования какого-либо предмета. 

Например, вы называете слово «карандаш», а ребенок придумывает как 

можно использовать этот предмет. 

Ребенок называет такие варианты: Рисовать,    писать, использовать, как 

палочку,  указку, градусник для куклы и т.д. 

 Упражнение № 10.  «Что хорошо, что плохо?». 

Мороженое (Хорошо - вкусное, летом освежает,  плохо – можно забо-

леть ангиной). 

Телевизор (Хорошо – можно смотреть любимые мультфильмы, узнать 

что- то новое, интересное, плохо – если долго смотреть телевизор и сидеть 

близко к экрану можно испортить зрение). 

Рекомендации родителям по развитию познавательных процессов 

 

Рекомендации родителям по развитию мыслительных операций 

 

Учите ребенка: 

* Сравнивать и сопоставлять предметы, находить их сходства и разли-

чия. 

* Описывать различные свойства окружающих его предметов. 

* Узнавать предметы по заданным признакам. 
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* Разделять предметы на классы, группы путем выделения в этих пред-

метах тех или иных признаков. 

* Находить противоположные по значению понятия. 

* Определять родовидовые отношения между предметами и понятиями. 

Различные игры, конструирование, лепка, рисование, чтение, общение 

— все то, чем занимается ребенок до школы, развивает у него такие мысли-

тельные операции, как обобщение, сравнение, абстрагирование, классифика-

ция, установление причинно-следственных связей, по¬нимание взаимозави-

симостей, способность рассуждать. Ребенок учится понимать главную мысль 

предложения, текста, картинки, объединять несколько картинок на основе 

общего признака, раскладывать картинки на группы по существенному при-

знаку и т.д. 

Развитие внимания 

Внимание — это проявление избирательной направленности процессов 

сознания. Уровень развития внимания во многом определяет успешность 

обучения ребенка в школе. 

У дошкольника преобладает непроизвольное внимание; ребенок еще не 

может управлять своим вниманием и часто оказывается во власти внешних 

впечатлений. Проявляется это в быстрой отвлекаемости, невозможности со-

средоточиться на чем-то одном, в частой смене деятельности. 

Еще до начала обучения в школе у ребенка постепенно формируется 

произвольное внимание. Оно развивается довольно интенсивно, если взрос-

лые оказывают ребенку помощь. Произвольное внимание развивается посте-

пенно, по мере развития отдельных его свойств, таких, как объем, концен-

трация, распределение и переключение, устойчивость. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ ПО РАЗВИТИЮ 

ПРОЦЕССОВ ВНИМАНИЯ 

— Все свойства внимания значительно развиваются в результате упраж-

нений: 

— выкладывания узора из мозаики; 
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— выкладывания фигуры из палочек по образцу; 

— исключения лишнего; 

— нахождения различий в двух похожих картинках; 

— нахождения двух одинаковых предметов среди множества; 

— нанизывания бусинок по образцу; 

— срисовывания по клеточкам; 

— нахождения одной буквы в газетном тексте (при повторе упражнения 

количество отмеченных букв за единицу времени увеличивается). 

При выполнении заданий не торопите ребенка, учитывайте его индиви-

дуальные особенности и темп деятельности, в котором он работает. 

— Устраните отвлекающие факторы. 

Развитие памяти 

Память можно определить как способность к получению, хранению и 

воспроизведению информации. Память лежит в основе способностей ребен-

ка, является условием обучения, приобретения знаний, умений. 

Память бывает произвольной (сознательное запоминание информации) и 

непроизвольной (основанной на эмоциях и интересе). 

Память бывает кратковременной (точное воспроизведение спустя не-

сколько десятков секунд после однократного предъявления информации) и 

долговременной (воспроизведение информации через достаточно длительное 

время). 

В зависимости от того, какие ощущения преобладают, говорят о памяти 

зрительной, слуховой, эмоциональной и др. 

Зрительная память связана с сохранением и воспроизведением зритель-

ных образов. 

Слуховая память это хорошее запоминание и точное воспроизведение 

разнообразных звуков, например, музыкальных, речевых. Этот вид памяти 

имеет особенно большое значение в развитии ребенка. Все, что известно ма-

лышу-дошкольнику, он узнает на слух. Этим же способом он будет усваивать 

до 70% информации, обучаясь в школе. 
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Эмоциональная память — это память на эмоциональные переживания. 

На эмоциональной памяти основана прочность запоминания материала: то, 

что у ребенка вызывает эмоции, запоминается им без труда и на более дли-

тельный срок. 

Когда родители жалуются на плохую память своих детей, они часто 

приводят примеры того, как заставляют ребенка буквально зазубривать мате-

риал, но ребенок и за день не может выучить его. В данном случае проблема 

заключается в том, что от ребенка требуют механического запоминания ма-

териала, не вызывающего у него интереса. 

Однако без опоры на мыслительную деятельность, без опоры на пони-

мание никакое усвоение знаний вообще невозможно и противоестественно 

для здорового ребенка. Вот почему так важно при развитии памяти ориенти-

роваться в большей степени на смысловую память и показывать ребенку раз-

личные приемы, которые помогают лучше запоминать. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ПО ОПТИМИ-

ЗАЦИИ ПАМЯТИ 

* Проконтролируйте, чтобы тот материал, который запоминает ребенок, 

был ему понятен. 

* Время для изучения материала лучше поделить на разумные времен-

ные отрезки, так как малыми порциями материал запоминается не только бы-

стрее, но и надолго. 

* Попросите ребенка выученный материал повторить на второй день. 

* При заучивании предлагайте ребенку проговаривать вслух. 

* Заинтересуйте ребенка той информацией, которую он изучает, так как 

высокая мотивация обучения оказывает очень большое положительное влия-

ние на память. 

* При появлении у малыша явных признаков утомления сделайте пере-

рыв. 
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Развитие восприятия 

Восприятие — это отражение сознанием человека предметов и явлений 

действительности в момент их воздействия на органы чувств. 

Развитие восприятия не происходит само собой. Здесь велика роль 

взрослого, который специально организует деятельность учащихся по вос-

приятию тех или иных объектов, учит выявлять существенные признаки, 

свойства предметов и явлений. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО РАЗВИТИЮ ВОСПРИЯТИЯ 

Научите ребенка: 

* Различать цвета и их оттенки. 

* Различать форму предметов и геометрические фигуры. 

* Делить геометрические фигуры на 1, 4 равные части. 

* Сравнивать предметы по величине (длине, ширине, высоте). 

*Выражать словами, какой предмет больше (меньше), длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже). 

*Сравнивать до 10 предметов, различных по величине. 

*Измерять длину предметов с помощью условной мерки (нитки). 

* Различать и называть части суток, их последовательность. 

* Понимать значение слов вчера, сегодня, завтра. Знать дни недели, ме-

сяцы года. 

Таким образом, развивая у ребенка интеллектуальные и коммуникатив-

ные способности, вы помогаете ему быстро и безболезненно усвоить новые 

требования, касающиеся его обязанностей, правил поведения в классе, рас-

порядка дня. 
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СОВЕТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

Рекомендации психолога родителям на каждый день 

 

1. Говорите сыну или дочери: «Людям должно быть с тобой легко». Не 

бойтесь повторять это. 

2. Когда вы ругаете ребенка, не употребляйте выражений: «Ты всегда», 

«Ты вообще», «Вечно ты». Ваш ребенок вообще и всегда хорош, он лишь се-

годня сделал что-то не так, об этом и скажите ему. 

3. Не расставайтесь с ребенком в ссоре, сначала помиритесь, а потом 

идите по своим делам. 

4. Старайтесь, чтобы ребенок был привязан к дому, возвращаясь, домой, 

не забывайте сказать: «А все-таки, как хорошо у нас дома». 

5. Внушайте ребенку давно известную формулу психического здоровья: 

«Ты хорош, но не лучше других». 

6. Наши разговоры с детьми нередко бедны, поэтому каждый день чи-

тайте с детьми вслух (даже с подростком) хорошую книгу, это сильно обога-

тит ваше духовное общение. 

 7. В спорах с ребенком хоть иногда уступайте, чтобы им не казалось, 

что они вечно не правы. Этим вы и детей научите уступать, признавать 

ошибки и поражения.  

 

Рекомендации, которым 

необходимо следовать на этапе 

подготовки, чтобы не отбить у 

ребенка желание учиться. 

 

Избегайте чрезмерных тре-

бований. Не спрашивайте с ре-

бенка все и сразу. Ваши требования должны соответствовать уровню разви-
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тия его навыков и познавательных способностей. Не забывайте, что такие 

важные и нужные качества, как прилежание, аккуратность, ответственность 

не формируются сразу. Ребенок пока ещѐ учиться управлять собой, органи-

зовывать свою деятельность и очень нуждается в поддержке, понимании и 

одобрении со стороны взрослых. Задача пап и мам запастись терпением и 

помочь ребенку. 

Право на ошибку. Важно, чтобы ребенок не боялся ошибаться. Если у 

него что-то не получается, не ругайте. Иначе он будет бояться ошибаться, 

поверит в то, что ничего не может. Даже взрослому, когда он учиться чему-то 

новому, не всѐ сразу удаѐтся. Если заметили ошибку, обратите внимание ре-

бенка на неѐ и предложите исправить. И обязательно хвалите. Хвалите за ка-

ждый даже совсем крошечный успех. 

Не думайте за ребѐнка. Помогая ребенку выполнять задание, не вмеши-

вайтесь во все, что он делает. Иначе ребенок начнет думать, что он не спосо-

бен справиться с заданием самостоятельно. Не думайте и не решайте за него, 

иначе он очень быстро поймет, что ему незачем заниматься, родители всѐ 

равно помогут всѐ решить. 

Не пропустите первые трудности. Обращайте внимание на любые труд-

ности своего ребенка и по мере необходимости обращайтесь к специалистам. 

Если у ребенка есть проблемы со здоровьем, обязательно займитесь лечени-

ем, так как будущие учебные нагрузки могут существенно ухудшить состоя-

ние ребенка. Если вас что-то беспокоит в поведении, не стесняйтесь, обра-

щайтесь за помощью и советом к психологу. Если у ребенка проблемы с ре-

чью, посетите логопеда. 

Устраивайте праздники. Обязательно устраивайте маленькие праздники. 

Повод для этого придумать совсем не сложно. Радуйтесь его успехам. Пусть 

у Вас и вашего ребенка будет хорошее настроение. 

Дети холерического темперамента: 

·  Активны, быстро берутся за дело и доводят его до конца. 

·  Любят массовые игры и соревнования, часто сами организуют их. 
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·  Активны на уроке, легко включаются в работу. 

·  Им трудно совершать деятельность, требующую плавных движений, 

медленного и спокойного темпа. 

·  Проявляют нетерпение, резкость движений, порывистость, поэтому он 

может сделать много ошибок, неровно писать буквы, не дописывать слова и 

т.д. 

· Несдержанны, вспыльчивы, неспособны к самоконтролю в эмоциоген-

ных обстоятельствах. 

·  Обидчивы и гневливы, состояния обиды и гнева могут быть устойчи-

выми и продолжительными. 

Рекомендации педагогам и родителям: 

·  Вырабатывать у ребенка умение тормозить себя, нежелательные реак-

ции. 

· Надо постоянно и настойчиво требовать спокойных и обдуманных от-

ветов, спокойных и нерезких движений. 

·  Воспитывать сдержанность в поведении и отношениях с товарищами и 

взрослыми. 

·  В трудовой деятельности воспитывать последовательность, аккурат-

ность и порядок в работе. 

·  Поощрять инициативность. 

·  Говорить подчеркнуто спокойным, тихим голосом. 

Занятия и увлечения. Главное – повернуть эту бешеную энергию в 

нужное русло. Холерикам особенно рекомендуется заниматься подвижными 

видами спорта - это даст выход стремлению к лидерству, тренировки научат 

контролировать свои движения, рассчитывать силы. Холерику необходимо 

много жизненного пространства, чаще бывайте с ним на природе и не забы-

вайте о том, что, предоставленный сам себе, бесстрашный холерик может за-

просто попасть в неприятное приключение. Лучше уж исследуйте незнако-

мые места вместе с ним. 
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Чтобы компенсировать излишнюю торопливость и невнимательность, 

помогите ему осознать, что часто качество гораздо важнее скорости. Ваш де-

виз - лучше меньше, да лучше! Для укрепления тормозных процессов зани-

майтесь с ним конструированием, рисованием, ручным трудом, рукоделием. 

Помните, что вам придется постоянно следить за тем, чтобы он проверял 

свою работу и доделывал ее до конца. Старайтесь не раздражаться, если он 

отвлекается, и всячески поощряйте любое проявление старательности и тер-

пения. Учите его проговаривать сначала вслух, потом про себя этапы работы 

и следовать своему плану. 

Общение. Особенно важно научить его налаживать отношения в кол-

лективе – вы ведь не можете быть рядом с ним постоянно. Побуждайте ре-

бенка анализировать свое поведение, разбирайте с ним конфликтные ситуа-

ции, обсуждайте книги и фильмы, проговаривайте варианты верного поведе-

ния. 

Самоконтролю поможет и элементарный счет про себя, и дыхательная 

гимнастика. Покажите ему способ выхода накопившихся эмоций – пусть ко-

лотит спортивную грушу, бросает в угол подушку: все лучше, чем срывать 

гнев на людях. 

Его стремление быть первым тоже можно использовать в мирных целях. 

Дайте ему роль объясняющего, учителя, и у вас будет хороший шанс, играя 

на самолюбии лидера, приучить его быть более терпеливым и внимательным. 

Только не пускайте это на самотѐк – постоянно подчеркивайте, что взрослый, 

опытный человек умеет контролировать свои эмоции и учитывать интересы 

других людей. 

Ребенок-холерик любит читать о героических подвигах и приключениях 

– восхищайтесь выдержкой, терпением и дальновидностью его любимых 

персонажей, покупайте книги, где герои побеждают именно за счет силы во-

ли и умения ладить с окружающими людьми. Ни в коем случае не стыдите 

его при всех, не ставьте в пример "хорошего мальчика Васю", это вызовет 

только злость. 
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Вы узнали в этом описании свое чадо? Тогда наберитесь терпения и по-

старайтесь понять, что холерик и сам бы рад научиться держать себя в руках 

– помогите ему. 

Дети-сангвиники 

·  Отличаются большой живостью. 

·  Всегда готовы принять участие в любом деле и часто берутся сразу за 

многое. 

·  Могут быстро охладеть к начатому делу. 

·  Принимают горячее участие в играх, но в процессе игры склонны по-

стоянно менять свою роль. 

·  Могут легко обидеться и заплакать, но обиды забывают быстро. 

·  Слезы быстро сменяются улыбкой или смехом. 

·  Эмоциональные переживания чаще неглубоки. 

·  Подвижность нередко оборачивается отсутствием должной сосредото-

ченности, поспешностью, иногда поверхностностью. 

Рекомендации педагогу: 

·  Воспитывать усидчивость, устойчивые интересы, более серьезное от-

ношение к любому делу. 

·  Учить быть ответственным за свои обещания 

·  Дать почувствовать преимущества верности в дружбе, в симпатиях. 

Рекомендации педагогам и родителям: занятия и увлечения. Сангвини-

кам тоже необходим подвижный образ жизни, но в спорте они не будут 

сильно стремиться к результату. Их интересует сам процесс, найдите ему хо-

рошего дружелюбного тренера и не старайтесь сделать из него профессио-

нального спортсмена вопреки его желанию. Родители должны делать основ-

ной упор в занятиях на умении сосредотачиваться на выполняемой работе и 

доводить ее до конца. Конструкторы, паззлы, рукоделие, конструирование 

моделей и другие игры, которые требуют внимания и тщательности, помогут 

развить собранность и аккуратность. С сангвиниками можно быть требова-
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тельным и, конечно, не следует перегибать при этом палку. Вы вполне може-

те попросить его переделать заново работу и оценить самому результат. 

Не стоит поддерживать сангвиника в его стремлении к частой смене 

деятельности. Помогите ему глубже изучить предмет, которым он занялся. 

Обычно таким детям важно помочь перешагнуть порожек очередных затруд-

нений, и они с новыми силами примутся за работу. Если этого не сделать, ре-

бенок так и будет бросать очередное увлечение, как только оно потребует от 

него непривычных усилий. 

Очень важно поощрять настойчивость таких детей, старательность и це-

леустремленность и постепенно повышать планку требований, добиваясь ус-

тойчивости и результативности. 

Не позволяйте ему слишком часто пропускать занятия, если он посещает 

кружок, следите за тем, чтобы он не забывал про "мелочи" в работе, указы-

вайте ему, насколько неряшливо и ненадежно выглядит его изделие, если оно 

выполнено без соблюдения "ненужных", по мнению ребенка, правил, терпе-

ливо учите его оформлять домашнее задание или рисунок. И, конечно, хва-

лите его, радуйтесь его успехам, удивляйтесь результатам и рассказывайте, 

как интересно будет потом, когда он еще больше продвинется в своих заня-

тиях. 

Общение. Обсуждайте с ребенком его отношения со сверстниками и 

близкими людьми, побуждайте его задуматься о том, что в его поведении 

может обидеть или обрадовать окружающих. Попробуйте заинтересовать его 

занятиями в театральном кружке. 

Ваш ребенок – как раз то самое "солнышко"? Тогда простите ему непо-

стоянство – это не порок, а особенность темперамента. Помогите ему под-

корректировать свой характер, и он вырастет надежным, устойчивым к 

стрессам, общительным и успешным человеком. 

Дети флегматического темперамента 

·  Чувства слабо выражены. 

·  Спокойное и ровное поведение. 
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·  Малообщительные, никого не трогают, не задевают. 

·  Если их вызывают на ссору, они обычно стараются ее избежать. 

·  Не склонны к подвижным и шумным играм. 

·  Не обидчивы и обычно не расположены к веселью. 

Рекомендации педагогам и родителям: 

·  Помочь преодолеть их некоторую леность. 

·  Развивать большую подвижность и общительность. 

·  Не допускать, чтобы они проявляли безразличие к деятельности, вя-

лость, инертность. 

·  Чаще заставлять работать на уроке. 

·  Вызывать у них эмоциональное отношение к тому, что делают они са-

ми и их товарищи. 

Занятия и увлечения. Не бойтесь доверять ребенку, он достаточно от-

ветственен и основателен, чтобы выполнить порученное дело. Вашим деви-

зом должна стать известная народная поговорка - тише едешь, дальше бу-

дешь. Правда, время от времени тормошите не в меру медлительного флег-

матика, чтобы он окончательно не заснул. Рассказывайте ему интересные но-

вости из окружающего мира, развивайте творческое мышление рисованием, 

музыкой, шахматами. Его могут заинтересовать те виды спорта, которые не 

требуют быстрой реакции. 

Общение. Крайне важно научить его понимать чувства и эмоции других 

людей. Разбирайте с ним мотивы поступков его сверстников, родных или 

любимых героев. Обсуждая, старайтесь, чтобы больше говорил он, а не вы, 

помогите ему сформировать свое мнение и защищать его, иначе он будет 

вести себя стереотипно, подстраиваясь под поведение окружающих и заим-

ствуя их точку зрения. 

С другой стороны, если вовремя не показать флегматику, что существу-

ют люди с другими взглядами на жизнь, он будет добиваться, чтобы окру-

жающие методично соблюдали все те правила, которые установил для себя 

он сам. Упрямого зануду - вот кого вы рискуете вырастить, если не научите 
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его терпимости. Такая "белая ворона" может и не расстроиться, если боль-

шинство сверстников не общаются с ним. Тех, кто не хочет жить так, как он, 

флегматик спокойно причислит к категории "неправильных" людей, и не бу-

дет переживать из-за отсутствия внимания к своей персоне. Поэтому часто у 

других людей больше проблем с флегматиком, чем у флегматика с ними. 

Помогите ему научиться понимать и принимать взгляды, отличные от его 

собственных. 

Дети с меланхолическим темпераментом 

·  Ведут себя тихо и скромно, часто смущаются, когда к ним обращаются 

с вопросами. 

·  Их нелегко развеселить или обидеть, но вызванное чувство обиды у 

них сохраняется долго. 

·  Они не сразу берутся за работу или включаются в игру, но если возь-

мутся за какое-либо дело, то проявляют в этом постоянство и устойчивость. 

Рекомендации педагогам и родителям: 

·  Мягкость, тактичность, чуткость и доброжелательность в отношениях 

с этими детьми. 

·  На уроках чаще спрашивать, создавая во время ответа спокойную об-

становку. 

·  Большую роль играют одобрение, похвала, подбадривание, что спо-

собствует укреплению веры в себя. 

·  Развивая работоспособность, помнить, что эти ребята быстро пере-

утомляются. 

·  Развивать общительность. 

Занятия и увлечения. Меланхолик с трудом включается в коллектив-

ные игры, но, сумев преодолеть себя, с удовольствием веселится вместе со 

всеми. Помогите ему включиться в игру, научите его знакомиться, порепети-

руйте первые фразы, с которыми он подойдет к незнакомым сверстникам. 

Убедите его, что неудача не делает его хуже остальных. Ваш девиз в обще-

нии с меланхоликом - "Людям свойственно ошибаться". 
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Для меланхолика важно постоянно получать поддержку близких людей. 

Хвалите, хвалите и еще раз хвалите, ищите даже в неудачах позитивные мо-

менты. Например, если что-то не удалось, хвалите его за то, что он вообще 

решился заняться этим делом. Переключайте его внимание на результат дея-

тельности, а не на оценку. Просите продемонстрировать вам его достижения, 

восхищайтесь и радуйтесь за него. Подчеркивайте, что вы уверены в его си-

лах и знаете, что он сможет справиться с задачей. Говорите ему об этом, на-

поминайте о прошлых успехах. 

Научите его воспринимать ошибку как подсказку к будущим успехам, 

спокойно разберите без отрицательных оценок, в чем была неудача, и обсу-

дите, как действовать в следующий раз. Поручайте ему дела, с которыми он 

наверняка справится и результат которых сможет оценить как можно больше 

окружающих. Если он рисует, сделайте с ним смешную стенгазету для 

школьного праздника, играет - выучите с ним популярную песню; попросите 

учительницу прочитать перед всем классом его лучшее сочинение, если он 

хорошо пишет... Это поможет ему набраться уверенности для решения более 

сложных задач. 

Общение. Такие дети чаще всего чувствуют себя "белой вороной" в 

коллективе и страдают от этого, несмотря на то, что не испытывают большой 

потребности в общении. Неуверенному в себе меланхолику трудно войти в 

новый класс, участвовать в общих делах и развлечениях. Постарайтесь стать 

для него тем самым близким человеком, которому он может довериться. Не 

разглашайте его тайн, не критикуйте слишком сильно. Философствуйте вме-

сте с ним, обсуждайте ситуации, которые вы наблюдали, демонстрируйте, 

что вам очень интересно слушать его рассказы о себе, его мысли об окру-

жающем мире. Учите его находить выход из конфликтных ситуаций, отстаи-

вать свое мнение, но ни в коем случае не давите на него. 

Если меланхолик чувствует себя уютно в коллективе, он может играть 

роль мозгового центра, эдакого серого кардинала, и пользоваться уважением 

за свою выдумку и изобретательность. 
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Правила и эталоны поведения 

 

Правило первое 

Уметь слушать своего ребенка всегда и везде, отдаваясь этому слуша-

нию целиком и полностью, не перебивая ребѐнка при этом не отмахиваясь от 

него, как от назойливой мухи, проявляя терпение и такт. 

Правило второе 

Уметь говорить со своим ребен-

ком так, как если бы вам хотелось, 

чтобы говорили с вами, проявляя мяг-

кость, уважительность, исключая нази-

дательность, грубость и хамство. 

Правило третье  

Наказывать, не унижая, а сохраняя 

достоинство ребенка, вселяя надежду 

на исправление. 

Правило четвертое 

Достичь успехов в воспитании можно лишь тогда, когда родители – 

пример для положительного подражания каждый день. 

Правило пятое 

Признавать свои ошибки, просить прощения за неправильные действия 

и поступки, быть справедливым в оценке себя и других. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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