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Особенности развития 

 

Развитие речи у трёхлетки 

К 3 годам у ребенка накапливается большой словарный запас и 

формируется фразовая речь, но большинство детей говорят еще не четко и 

невнятно. Как правило ребенок еще не выговapивает звук Р и шипящие звуки. 

Для формирования у детей четкой и правильной речи предлагаем ряд 

упражнений. 

Упражнения направлены на выработку четкого и внятного произнесения 

слов и фраз, на развитие слухового внимания, речевого слуха, голосового 

аппарата. Для подготовки ребенка к данным занятиям необходимо провести с 

ребенком несколько занятий на развитие продолжительного и плавного выдоха. 

Для этого можно использовать мыльные пузыри. Поиграть с ребенком в 

игру «Надуй самый большой пузырь» или повыдувать воздух через трубочку в 

стакан с водой. 

Закреплению правильного произношения способствует повторение 

чистоговорок, заучивание загадок, потешек, считалок и стихотворений, 

насыщенных определенными звуками. 

Упражнение: Опиши картинку 

Показываем ребенку картинки с героями сказок или животными и просим 

ребенка рассказать кого он видит, описать какой этот персонаж. Например: 

зайка — серый, мягкий и пушистый. Если у ребенка возникли трудности с 

описанием, помогите ему. Для детей постарше (4-5 лет) можно усложнить 

задание: пусть составят рассказ не отдельными словами, а целыми 

предложениями. 

Например: вот зайка. Он живет в лесу. Он серый и пушистый. Данное 

упражнение расширяет словарный запас ребенка и способствует развитию 

мышления. 

 



ЧИСТОГОВОРКИ 

• Звуки М, П, Б 

1. Ом-ом-ом-ом — мы построим новый дом. 

2. Уп-уп-уп-уп — я готовлю папе суп. 

3. Бы-бы-бы-бы — в лесу растут грибы. 

4. Мама Милу в ванне мыла. 

5. Петя пилил пилой пень. 

6. Любят бананы все обезьяны. 

• Звуки Т, Д, Н 

1. Та-та-та, та-та-та — хвост пушистый у кота. 

2. Ду-ду-ду, ду-ду-ду — дети бегают в саду. 

3. Но-но-но, но-но-но — в нашей комнате темно. 

4. Собака Том сторожит дом. 

5. Дарья дарит Дине дыни. 

6. Няня нянчит Надю с Ниной. 

 

СКОРОГОВОРКИ 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Ехал Грека через реку, 

Видит Грека — в реке рак, 

Сунул Грека руку в реку, 

Рак за руку греку — цап. 

На дворе трава, 

На траве дрова, 

На дровах детвора. 

 

 

 

 

 



7 советов, как научить ребенка пользоваться ножницами  

Манипуляции ножницами отлично развивают мелкую моторику, которая 

крайне важна для развития ребёнка в целом. Оказывается, самые обычные 

ножницы, которые есть в каждом доме, могут оказать очень большую помощь в 

подготовке ребенка к школе. А если Вы дадите ребенку ножницы еще до 

школы, года в 4-5 и научите правильно ими работать, то таких проблем в школе 

может совсем не возникнуть. Так что вместо журнала с наклейками купите 

ребёнку цветную бумагу, картон, клей и ножницы – пусть ребёнок сам вырезает 

и наклеивает картинки.  

Предлагаем вам 7 простых, но очень дельных советов, как научить ребенка 

пользоваться ножницами.  

1. Подберите правильные ножницы.  

В магазинах можно найти ножницы практически любого размера, поэтому 

постарайтесь выбрать те, которые будут хорошо лежать в ручке ребенка. 

Детские ножницы обязательно должны иметь закругленные кончики, чтобы 

малыш не укололся и не поранил товарища. 

Если Ваш малыш – левша, следует попытаться найти ножницы, созданные 

специально для леворуких детей (пользуясь обычными ножницами, держа их в 

левой руке, дети не видят линию разреза).  

Для совсем маленьких существуют ножницы с пластиковой пружиной на 

рукоятке, которая облегчает резание. В зависимости от положения пружины — 

ножницы могут закрываться до конца (как обычные ножницы) или не 

полностью для безопасности во время работы.  

Сейчас можно найти комплекты ножниц с фигурными лезвиями. Такие 

ножницы не только помогут развить моторику, но и творческий потенциал.  

2. Используйте наклейки  

Вначале надо приучить ребенка держать ножницы правильно, а потом уже 

пользоваться ими. Лучше всего приобрести для домашних поделок ножницы с 

большим кольцом, в которое помещается три пальчика ребенка. Удобнее всего 

взять ножницы большим и средним пальцами.  



- Пусть малыш держит ручку так, чтобы большой палец смотрел наверх. 

Наденьте на пальчик одно из колечек ножниц.  

- Пусть малыш проденет кончик среднего пальца в другое колечко.  

- Поместите указательный палец ребенка на второе колечко (снаружи).  

- Безымянный палец и мизинец должны быть подогнуты (упираться в 

ладонь). Иногда безымянный палец вкладывается во второе колечко вместе с 

указательным.  

Для того, чтобы малыш знал как должны лежать ножницы в руке, наклейте 

наклейки на те места и те пальчики, которые будут задействованы.  

3. Используйте разную бумагу  

Для уроков обучения работе с ножницами лучше использовать довольно 

плотную бумагу, можно картон, но не толстый картон, так как его трудно 

разрезать порой даже взрослому. 

Хорошо подходят, кстати, обложки журналов, обложки тех журналов, 

которые плотные и толще обычных альбомных листов.  

4. Дайте ребенку волю вырезать необычные материалы.  

Очень скучно вырезать бумагу? Дайте ребенку волю вырезать необычные 

материалы.  

Режьте ножницами тесто, трубочки для коктейлей, пенопостироловые 

лотки, фольгу, оберточную пузырчатую пленку, листья капусты и многое 

другое! Включите фантазию и Ваш ребенок получит море новых тактильных, 

звуковых, визуальных ощущений! Кроме того – это интереснейшее занятие 

развивает мелкую и крупную моторику, координацию глаз-рука.  

5. Играйте в игры и пойте песни  

Чтобы ребенку не было скучно, поиграйте с ним в игру: «птичка прилетела 

в свое гнездышко – открывает клювик широко-широко», «птенчики 

выглядывают из гнездышка, зовут свою маму – открывают клювики мелко-

мелко». Когда малыш почувствует себя увереннее, дайте ему бумагу и 

попросите показать, как ножницы кусаются.  

6. Удобное место для занятий  



Организуйте ребенку рабочее место, сядьте рядом (либо посадите ребенка 

на колени) и первый раз наглядно продемонстрируйте, как надо правильно 

пользоваться ножницами.  

Обратите внимание, что при работе понадобится большое количество 

бумаги и емкость, куда складываем нарезанную бумагу. Вместе после занятия 

выносим его в мусорное ведро.  

7. Делайте это занятие веселым  

Для того чтобы малыш с охотой занимался и учился, делайте занятия 

веселыми. Придумывайте различные задания и обыгрывайте их. Не 

выбрасывайте нарезки малыша. 

Вместе с ребенком «обыгрывайте» их в открытках, коллажах, поделках. И 

самое главное – хвалите свое пыхтящее чадо за любой, даже маленький успех, 

ведь он старается, в первую очередь, чтобы порадовать вас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развиваем мелкую моторику рук у детей 

 

Значение мелкой моторики очень велико. Она напрямую связана с 

полноценным развитием речи, так как центры мозга, отвечающие за моторику и 

речь, находятся рядом. 

Именно поэтому при нарушении речи детские психологи рекомендуют 

заниматься с ребенком именно развитием моторики детских пальчиков. Кроме 

того, это поможет развить внимание и наблюдательность. Упражнения на 

моторику тренируют память, воображение, координацию и раскрывают 

творческие способности. 

Начинать развитие мелкой моторики важно с раннего детства. В развитие 

моторики вам помогут игрушки с кнопками или пианино. Нажимание клавиш 

идеально для мелкой моторики. Тут подойдут и игра в кубики, и складывание 

пирамидки, и детские конструкторы, и даже игры в машинки. Есть отличное 

упражнение для малышей. Насыпьте в большую тарелку или блюдо горох или 

фасоль. Затем спрячьте в глубине какой-нибудь интересный ему предмет. 

Теперь попросите ребенка отыскать его в блюде. Ребёнок должен найти его, 

перебирая пальцами горошинки. Но в этой игре за ребёнком нужен присмотр во 

избежание попадания мелких горошинок в дыхательные пути. 

Несколько интересных ребенку занятий для развития моторики: 

- Например, переливание жидкостей из одной емкости в другую. 

Обязательно играйте с мозаикой и собирайте пазлы. 

- Займитесь переборкой пуговичек или других предметов по размеру. 

- Собирайте конструкторы. Подбирайте их индивидуально по возрасту 

ребенка. 

- Рвите бумагу. Как ни странно, это тоже хорошо развивает мелкую 

моторику рук. 

- Научите ребенка опускать предметы в узкие отверстия, например в 

горлышко бутылки. 



- Учитесь одеваться сами. Застегивание пуговиц и завязывание шнурков 

тоже отличная тренировка. 

- Лепите вместе из пластилина. 

- Рисуйте. Держание карандашей и кисточек в руках - отличный способ 

развития моторики, не хуже специальных упражнений. Учите малыша обводить 

рисунки и предметы по контуру. Рисуйте не только кисточками, но и пальцами. 

Сейчас для этого существуют специальные краски. 

- Вырезайте из бумаги разные фигурки. Начните с простых - круг, квадрат 

или треугольник, потом можете вырезать сложные картинки. 

- Моторику развивают и другие простые и привычные занятия - заплетение 

косичек, расчесывание кукол. 

- На прогулке стройте из песка или камешков замки, горки, и другие 

фигурки. Крупный песок и камни развивают ладошки. 

- Позовите ребенка помочь вам по хозяйству - лепка пельменей, 

замешивание теста, прополка грядок, шитье, собирание ягод - отличная 

альтернатива играм. 

- Покупайте мягкие игрушки, наполненные мелкими шариками. Они 

предназначены как раз для развития детской мелкой моторики рук. В 

специализированных магазинах и отделах вы сможете найти и другие 

развивающие игры. 

- Всегда играйте с игрушками разных объемов, форм и размеров. 

- Никогда не ругайте ребёнка, если у него не получается хорошо работать 

ручками. Не отступайте, если задание кажется трудновыполнимым для ребенка. 

- Больше занимайтесь с ним и хвалите за все успехи. Развитие моторики - 

неотъемлемая часть общего развития ребенка. Удачи вам! 

 

 

 

 



Что должен знать дошкольник 

В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

- кто является участником дорожного движения; 

-элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный 

переход, перекрёсток); 

-транспортные средства (трамвай, автобус, троллейбус, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, мотоцикл, велосипед); 

-средства регулирования дорожного движения; 

-красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора; 

- правила движения по обочинам и тротуарам; 

- правила перехода проезжей части; 

- без взрослых выходить на дорогу нельзя; 

-  правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте. 

Методические приёмы обучения навыкам безопасного поведения ребёнка 

на дороге: 

-своими словами, систематически и ненавязчиво знакомить с правилами 

только в объёме, необходимом для усвоения; 

- для ознакомления использовать дорожные ситуации при прогулках во 

дворе, на дороге; 

-  объяснять, что происходит на дороге, какие транспортные средства он 

видит; 

- когда и где можно переходить проезжую часть, когда и где нельзя; 

- указывать на нарушителей правил, как пешеходов, так и водителей; 

-закреплять зрительную память (где транспортное средство, элементы 

дороги, магазины, школы, детские сады, аптеки, пешеходные переходы, 

светофоры, пути безопасного и опасного движения в детский сад); 

-  развивать пространственное представление (близко, далеко, слева, 

справа, по ходу движения, сзади); 



- развивать представление о скорости движения транспортных средств 

пешеходов (быстро едет, медленно, поворачивает); 

-  не запугивать ребёнка улицей: страх перед транспортом не менее вреден, 

чем беспечность и невнимательность; 

- читать ребёнку стихи, загадки, детские книжки на тему безопасности 

движения. 

В среднем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

-  кто является участником дорожного движения (пешеход, водитель, 

пассажир, регулировщик); 

- элементы дороги (дорога, проезжая часть, обочина, тротуар, перекрёсток, 

линия тротуаров и обочин, ограждение дороги, разделительная полоса, 

пешеходный переход); 

- транспортные средства (автомобиль, мотоцикл, велосипед, мопед, 

трактор, гужевая повозка, автобус, трамвай, троллейбус, специальное 

транспортное средство); 

- средства регулирования дорожного движения; 

- основные сигналы транспортного светофора (красный, красный 

одновременно с жёлтым, зелёный, зелёный мигающий, жёлтый мигающий); 

- пять мест, где разрешается ходить по дороге; 

-  шесть мест, где разрешается переходить проезжую часть; 

-   правила движения пешеходов в установленных местах; 

- правила посадки, движение при высадке в общественном транспорте; 

- без взрослых переходить проезжую часть и ходить по дороге нельзя; 

-  обходить любой транспорт надо со стороны приближающихся других 

транспортных средств в местах с хорошей видимостью, чтобы пешеход видел 

транспорт, и водитель транспорта видел пешехода. 

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения 

на дороге: 

-своими словами систематически и ненавязчиво знакомить с правилами 

только в объёме, необходимом для усвоения; 



-  использовать дорожную обстановку для пояснения необходимости быть 

внимательным и бдительным на дороге; 

-объяснять, когда и где можно переходить проезжую часть, а когда и где 

нельзя. 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

- кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 

- основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное 

движение, железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, 

мопед, мотоцикл, перекрёсток, пешеходный переход), линия тротуаров, 

проезжая часть, разделительная полоса, регулировщик, транспортное средство, 

уступите дорогу); 

- обязанности пешеходов; 

- обязанности пассажиров; 

-  регулирование дорожного движения; 

- сигналы светофора и регулировщика; 

-  предупредительные сигналы; 

-  движение через железнодорожные пути; 

- движение в жилых зонах; 

- перевозка людей; 

- особенности движения на велосипеде. 

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, 

которые должен знать ребёнок. 

Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения 

на дороге: 

-  в дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать 

дорожную ситуацию; 

- разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и 

осмотрительным на дороге; 



- воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, 

вырабатывайте у него положительные привычки в безопасном поведении на 

дороге; 

- разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на дороге, ноне 

запугивайте транспортной ситуацией; 

- указывайте на ошибки пешеходов и водителей; 

- разъясняйте, что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и 

причины их; 

- закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, 

читайте книги, стихи, загадки с использованием дорожно-транспортных 

ситуаций; 

- используйте прогулки для закрепления и объяснения правил работы 

светофоров, показывайте дорожные знаки и дорожную разметку, а если 

регулировщик будет регулировать движение, то поясните его сигналы, чаще 

обращайтесь к ребёнку с вопросами по дорожной обстановке. 

Помните! Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 

других взрослых. Особенно пример папы и мамы учит дисциплинированному 

поведению на дороге не только вашего ребёнка, но других родителей. Не 

жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 

Берегите ребёнка! Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его 

от несчастных случаев на дороге!  

 

 

 

 

 

 

 



Значение развития речи для дошкольников 

 

С самого рождения речь имеет огромное значение для ребенка. При 

помощи звуков, слогов, слов, малыш начинает своё общение. Речь помогает 

ему озвучить свои желания, потребности и выразить своё настроение. 

При помощи речи он получает информацию, познаёт мир и приобщается к 

различным  видам деятельности. 

Развитие речи – процесс непрерывный. И то, насколько правильной, 

четкой и разборчивой станет речь ребенка, насколько богатым будет его 

словарный запас, зависит от нас с вами, дорогие родители. Мы должны 

способствовать тому, чтобы у малыша развивались и речевой слух, и речевое 

внимание, и речевое дыхание, а так же речевой и голосовой аппарат. Чистота 

речи зависит от регулярной тренировки всех этих составляющих.  

Предлагаемые упражнения позволят вам легко, непринужденно и весело 

заниматься развитием речи в домашних условиях, закреплять  результат, 

полученный на занятиях в детском саду. 

Артикуляционная гимнастика  

- Маленьким детям лучше выполнять гимнастику перед зеркалом,  

   им нужно видеть результат своих действий. 

- Упражнения делать сидя на стуле. 

- Длительность занятия 3-5 минут. 

- Не заниматься после еды. 

- Занятия по артикуляционной гимнастике нужно проводить каждый день, 

чтобы вырабатываемые навыки у детей закреплялись.  

Базовый комплекс — «Денискина зарядка»  

1. «Улыбка» 

Удержание губ в улыбке. Зубы не видны.     

Наш  Дениска – озорник 

 Тянет губки к ушкам. 

http://sadik79.ru/nashi-gruppy/gruppa-11/342-krasnopjorova-s-a-konsultatsiya-dlya-roditelej-znachenie-razvitiya-rechi-dlya-doshkolnikov


 -Посмотрите, — говорит, 

 -Я теперь — лягушка! 

2. «Трубочка» 

Рот открыт. Боковые края языка загнуты вверх.  

Кто играет на гитаре, 

А Денис на дудочке, 

Губы вытянул вперед 

Узкой-узкой трубочкой. 

3. «Горка» 

Рот открыть. Кончик языка упереть в нижние зубки, спинку языка поднять 

вверх.  

Кончик языка в зубки упирается, 

Спинку выгибаем — горка получается. 

Быстро-быстро с горки вниз 

На санках катится Денис. 

4. «Часики» 

Рот приоткрыт. Губы в улыбке. Кончиком узкого языка попеременно 

тянуться  к уголкам рта.    

У Дениса есть часы – 

Удивительной красы! 

Ходят стрелочки по кругу 

И хотят догнать друг друга. 

5. «Вкусное варенье» 

Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка облизать 

верхнюю губу (язык – широкий, боковые края его касаются углов рта), делая 

движения языком сверху вниз, а не из стороны в сторону. Следить, чтобы 

работал только язык, а нижняя челюсть не помогала, не «подсаживала» язык 

наверх – она должна быть неподвижной (можно придерживать её пальцем).    

Если у Дениса плохое настроение, 

Ест Дениска наш вкусное варенье. 



Надо верхнюю губу вареньицем намазать, 

И широким язычком облизнуть все сразу. 

6. «Качели» 

Рот открыт. Напряжённым языком тянуться к носу и подбородку, либо к 

верхним и нижним зубам.      

Язычок – вверх и вниз  

На качели сел Денис. 

Вот качели высоко, 

Вот качели низко. 

До чего же хорошо 

Весело Дениске! 

7. «Грибок»        

Рот открыт. Язык присосать к нёбу.      

Наш Дениска в лес пошел, 

Под сосною гриб нашел. 

Подними вверх язычок- 

Покажи, как рос грибок. 

8. «Пароход гудит»      

Прикусить кончик языка и длительно произносить звук «Ы» (как гудит 

пароход).       

Вот Денискин пароход 

Смело по морю плывёт. 

Не боясь крутой волны, 

Весело гудит он: «ы – ы –ы» 

9. «Барабанщик» 

Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними зубами, 

многократно и отчётливо произнося звук «Д-Д-Д…». Сначала звук «Д» 

произносить медленно, затем постепенно убыстрять темп. Следить, чтобы рот 

был всё время открыт, губы – в улыбке, нижняя челюсть неподвижна, работал 

только язык. Звук «Д» должен носить характер чёткого удара.        

http://vashgolos7.ru/skorogovorki-bistrie.html


Недавно бабушка Анфиса 

Купила барабан Денису. 

И теперь он делом занят: 

Громко – громко барабанит. 

Развитие речевого дыхания  

Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает ясную дикцию и 

четкое произношение звуков. Данные упражнения помогут достичь плавного 

выдоха и быстрее освоить труднопроизносимые звуки. 

-Не заниматься в пыльной, непроветренной или сырой комнате.  

-Не заниматься после еды (только через 1,5 – 2 часа)  

-Занятия проводить в свободной одежде, не стесняющей движений.  

-Воздух необходимо набирать через нос, плечи не поднимать. 

-Выдох должен быть плавным, длительным. 

-Необходимо следить, чтоб щёки не надувались (можно вначале 

придерживать их ладошками).  

Буря в стакане 

Если в доме есть соломинки для коктейля (тонкие трубочки), можно 

показать малышу, как весело дуть в них, чтобы вода в стакане (чашке, тазике) 

начала пузыриться и булькать. Наполняйте емкость не до краев – это важно. 

Устройте маленькое соревнование, у кого сильнее «буря в стакане». Дуйте по 

очереди или вместе, чтобы оценить силу выдоха. Воду в этой игре лучше 

использовать питьевую, ведь в какой-то момент малышу захочется ее попить. 

Футбол 

Из кусочка ваты или бумаги скатайте шарик – это мяч. На столе, на 

небольшом расстоянии соорудите ворота из кубиков или пластиковых бутылок 

– это ворота. Ребенок дует на «мяч», пытаясь «забить гол». Шарик  должен 

оказаться между кубиками. 

Вертушки 

Эта интересная игрушка представляет собой подвижную вертящуюся на 

палочке «мельницу» обычно из бумаги. Нужно показать малышу, как начинает 



крутиться вертушка на ветру. Потом сами подуйте на нее и предложите ребенку 

это сделать тоже вместо ветра. Обратите внимание малыша на то, что лопасти 

вертятся тем быстрее, чем сильнее «ветер» от вашего дыхания. 

Самый быстрый карандаш 

Перед ребенком сидящим за столом на расстоянии 20 см кладем карандаш. 

Сначала сами показываем ребенку как дуть на карандаш, чтобы он укатился на 

противоположный край стола. Можно поиграть в эту игру вдвоем сидя друг 

напротив друга и перекатывать карандаш друг другу. 

Песня ветра 

Нужен: китайский колокольчик «песня ветра».  

Подвесьте  колокольчик на удобном расстоянии (на уровне лица стоящего 

ребенка) и предложите подуть на него. Обратите внимание ребенка на то, какой 

мелодичный получается звук. Затем предложите подуть сильнее — звук стал 

громче. 

Листопад 

Вырежьте из тонкой цветной бумаги желтого и красного цвета осенние 

листья: дубовые, кленовые, берёзовые. Предложите ребёнку устроить дома 

листопад, сдувая листочки с ладоней. А если сделать рыхлые комочки из ваты – 

это уже снегопад.  

Бабочки 

Нарисуйте вместе с детьми и вырежьте из бумаги несколько бабочек. К 

каждой бабочке прикрепите нитку. Бабочек держите на уровне ребенка. 

Бабочка-красавица, 

В ярком, цветном платьице, 

Покружилась, полетала, 

Села на цветок, устала… 

Предложите подуть на бабочку длительным плавным выдохом, чтобы она 

«полетела» 

Конфетти 



Дуть на конфетти, рассыпанное на листе картона, так, чтобы оно не 

разлеталось, перемещалось.  

Лодочка 

Изготовьте лодочку из бумаги или из пенопласта, наполните таз водой, 

попросите ребенка подуть на лодочку так, чтобы она проплыла от одного 

берега до другого. Повторите 2-3 раза. 

Ветерок 

Приклейте к палочке полоски из зеленой бумаги, как листья на дереве. 

Предложите ребенку подуть на «дерево» как слабый ветерок, как сильный 

ветер. Повторите по 3 раза. 

Чья птичка дальше улетит? 

Изготовить из бумаги (или просто вырезать) две бумажные птички. 

Поставить на стол на расстоянии30 см друг от друга. По сигналу сделать 

длительный, непрерывный, направленный выдох. Посмотреть, чья птичка 

дальше улетит.  

Развитие слухового внимания  

Умение сосредотачиваться на звуке, или слуховое внимание - это очень 

важная особенность человека. Без него невозможно  слушать и понимать речь. 

Для того, чтобы ребенок научился чисто и ясно произносить звуки, отчетливо 

выговаривать слова, правильно пользоваться голосом, он должен научиться 

напрягать слух, улавливать и различать звуки. Слуховое внимание, восприятие 

и память нужно целенаправленно развивать с первых лет жизни. Лучше всего 

делать это в игре. Вслушиваясь в слова, играя с ними, ребенок формирует свой 

слух, улучшает дикцию, стараясь приблизить звучание своей речи к тому, что 

он слышит от окружающих.  

Игра «Слушаем слова» 

Договоритесь с ребёнком, что вы будете произносить самые разные слова. 

Ребёнку надо хлопнуть в ладоши тогда, когда встретится слово, обозначающее, 

например, посуду. И игра начинается, называются различные слова: стул, 



дерево, тарелка, ручка, лиса, картошка, вилка. Ребёнок должен успеть вовремя 

хлопнуть в ладоши. 

Чтобы игра не надоедала её можно разнообразить. Поиграв несколько 

минут, можно менять задания. Ребёнку надо будет совершать уже другие 

действия, например, топнуть, когда услышит слово, обозначающее растение; 

прыгнуть, когда услышит слово, обозначающее животное; взять себя за нос, 

когда услышит слово, обозначающее мебель и т.д. 

       Игра «Нос – пол - потолок»  

Договоритесь с ребёнком, что когда вы скажете слово «нос», ему надо показать 

пальцем на свой нос. Когда скажете слово «потолок», он должен направлять 

палец на потолок, а когда он слышит слово «пол», то показать пальцем на пол. 

Ребёнку надо объяснить, что поддаваться на провокацию нельзя: выполнять 

надо те команды, которые вы произносите, а не те, которые показываете. Затем 

начинайте говорить слова: «нос», «пол», «потолок» в разной 

последовательности, а показывать при этом либо правильно, либо неправильно. 

Например, называйте нос, а показывайте на пол. Малыш же должен всегда 

показывать в правильном направлении. 

Игра «Послушай и сделай как я»  

Прохлопайте в ладоши определённый ритм и предложите ребёнку повторить за 

вами. Простучите ритм палочкой по столу, по барабану, по кастрюле, по книге 

или по банке. Пусть ребёнок воспроизведёт в точности ваш ритм. Потом 

меняйтесь ролями – малыш простукивает ритм, а вы повторяете. 

Чем старше ребёнок, тем сложнее может быть ритм. Для трёхлетнего малыша в 

ритме должно быть не больше 5 - 6-ти ударов. По мере освоения игры ритмы 

можно постепенно усложнять.  

 Игра «Колокольный звон» 

Для игры понадобиться колокольчик и повязка на глаза. Предложите малышу с 

закрытыми глазами угадывать и показывать рукой, где звенит колокольчик.  

Завяжите ребёнку глаза и встаньте от него в двух – трёх метрах, позвените в 

колокольчик. Ребенок должен показать направление, откуда слышен звон.  



Поменяйте своё место и снова позвените колокольчиком. 

Игра «Найди повтор» 

Договоритесь с ребёнком, что сейчас вы будете говорить разные слова и вам 

нельзя повторяться. Попросите малыша хлопнуть в ладоши, если вдруг вы 

повторили какое-нибудь слово и пусть он вам скажет, какое слово вы 

повторили. Начинайте игру: «река, слон, мяч, слон» - говорите вы. Ребёнок 

должен хлопнуть в ладоши на втором слове «слон».  

Чем младше ребёнок, тем короче должна быть последовательность слов между 

повторами. Усложняйте игру, только когда ребёнок хорошо угадывает повторы 

через одно - два слова. 

Игра «Угадай, по какому предмету я стучу» 

Для игры понадобится металлическая палочка или карандаш и несколько 

разных предметов, например: стакан, чашка, деревянный кубик, пластмассовый 

кубик, кастрюля. Главное, чтобы все предметы издавали разный 

звук.Предложите ребёнку послушать, какие звуки издают предметы, и 

постучите по каждому. Затем попросите ребёнка отвернуться и угадать, по 

какому предмету вы будете стучать. Потом поменяйтесь ролями, пусть ребёнок 

стучит, а вы угадываете. 

Игра «Аист- лягушка» 

Договоритесь с ребёнком, что сейчас он будет ходить по кругу и 

превращаться в аиста и лягушку. Если вы хлопните в ладоши один раз, он 

должен превратиться в аиста: встать на одну ногу и  вытянуть руки в стороны. 

Если вы хлопнете в ладоши два раза, он должен превратиться в лягушку: сесть 

на корточки, руки опустить на пол, между ног. Если вы хлопните три раза, 

ребёнок продолжает ходьбу по кругу. Сначала приучайте его к определённой 

смене движений, а потом старайтесь запутать. 

 

 

 

 



Возрастные особенности детей 3 – 4 лет 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной, двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

В игровой деятельности ярко проявляются взаимоотношения детей. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы недостаточно развиты. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада. 



Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться нагляднодейственное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений 

самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку взрослого. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

 

 

 

 

 



Зачем учить стихи? 

 

Заучивание стихов в детском возрасте является важным обучающим и 

воспитательным моментом. Большинство родителей и педагогов знают, как 

важно учить стихи, ведь это наиболее действенный способ развития детей. 

Заучивание стихов расширяет кругозор маленького человечка, учит 

восприятию поэзии, улучшает речь и способствует формированию культуры. А 

самое главное – развивает память. Мелодичность и напевность стихов отлично 

воспринимается детьми любого возраста, поэтому начинать их учить нужно как 

можно раньше 

Имеется множество способов заучивания стихов с детьми. Кроме того, вы 

можете придумать и свой способ, который подойдет малышу. Вот несколько 

приёмов, которые могут помочь:  Прочитайте стихотворение и обязательно 

выясните все непонятные слова и выражения, объясните их ребёнку;   

При заучивании можно делить стих на части. Если структура стиха 

позволяет, то на смысловые. При разучивании четверостишия учите сначала по 

две строчки. Если не получается, то делите его построчно. Если все получается, 

то через некоторое время предложите ребёнку повторить его по памяти, 

помогая при затруднении;   

Переводите по возможности стихотворную форму в образную. Можете 

подобрать соответствующие иллюстрации, составлять схемы-рисунки, 

сопровождать речь движениями;   

Читайте стихи с интонацией. Ваш малыш должен не просто заучить стих, 

но и прочувствовать его;   

Объем стихотворения увеличивайте постепенно. Сначала выберите 

простой стишок, а потом переходите к более сложным, не торопя события. 

График правильного повторения:  Через 15 минут нужно закрепить стих в 

памяти;   

Через 2-4 часа нужно заново разучить слова и строчки, которые выпадают 

из памяти;   



На следующее утро нужно «отшлифовать» стих, так как за ночь 

полученные знания систематизируются. Кстати, такой режим повторения 

касается не только стихов, но и любой другой текстовой информации. 

Всем мамам и папам очень нравится, когда ребёнок рассказывает стихи, а 

детям огромную радость доставляют минуты, проведённые вместе со своими 

родителями! Учите стихи! Делитесь радостью! Любите друг друга! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности детей подготовительной к школе группе (от 6 

до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 



выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

Развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 



Готовим ребенка к письму 

 

Подготовка к письму является одним из сложных этапов подготовки 

ребенка к систематическому обучению. Согласно данных психологов и 

физиологов, у детей 6-летнего возраста слабо развиты мелкие мышцы руки, 

несовершенна координации движений, не закончена окостенение запястий и 

фаланг пальцев. На самых начальных степенях обучения письму дети не видят 

в буквах элементов. В работе по совершенствованию восприятие букв 

необходимо учитывать особенности детского восприятия пространства. Дети с 

трудом ориентируются в таких необходимых при письме пространственных 

характеристика, как правая и левая сторона, верх – низ, ближе – дальше, по – 

над, около - внутри и т.д. сам процесс письма является чрезвычайно сложным, 

требующим напряжение и контроля. При этом формируются технические 

навыки: правильное обращение с письменными принадлежностями, 

координации движение руки при письме; графические навыки, правильное 

изображение букв, соблюдение при письме слов одинакового размера букв и их 

расположение на рабочей строке.  

Таким образом, процесс письма требует от ребенка не только физических, 

интеллектуальных, но и эмоциональных усилий. Всякого рода перегрузки и 

связанные с ним переутомление, самым негативным образом сказываются на 

овладением графическими навыками и, более того, на развитие детского 

организма. Чтобы избежать негативных последствий при обучении письму 

разработана система упражнений. Предлагаемые упражнения дети могут 

выполнять и дома.  

Для укрепление и развитие руки, координации движений будут полезны 

следующие упражнения:  

•Застегивание и расстегивание пуговиц;  

•Завязывание и развязывание лент;  

•Плетение из ниток;  

•Плетение косичек из лент;  



•Завязывание узелков;  

•Перекладывание мелких игрушек и работа с мелкими деталями 

конструктора;  

•Пересыпание мелких круп;  

•Всасывание пипеткой воды из стакана.  

Для подготовки руки к письму детям можно предложить работу по 

раскрашиванию рисунков – штриховку. Штриховка, как один из самых легких 

видов деятельности, вводится для развития согласованных действий 

зрительного и двигательного анализаторов и укрепление двигательного 

аппарата пишущей руки. Раскрашивание рисунков предлагает четыре вида 

штриховки:  

1.Раскрашивание короткими частями штрихами;  

2.Раскрашивание мелкими штрихами с возвратом;  

3.Центрическую штриховку (круговая штриховка от центра рисунка);  

4.Штриховка длинными параллельными отрезками.  

Штриховка не затрудняет ребенка, хотя его рука проделывает те же 

движения, что и при письме. При этом ребенок сосредотачивается на основной 

задаче – на выполнение гигиенических правил письма. Коротко их можно 

сформулировать так:  

Правила письма.  

Посадка при письме. Дети должны сидеть, пряма не касаясь грудью стола, 

голова немного наклонена влево. 

Положение рук при письме. Руки должны лежать на столе так, чтобы 

локоть правой руки немного выступал за край стола и правая рука свободно 

двигалась по строке, а левая рука должна придерживать рабочий лист.  

Положение кисти пишущей руки. Кисть правой руки большей частью 

ладони должна быть обращена поверхности стола, точками опоры служит 

ногтевая фаланга несколько согнутого мизинца и нижняя часть ладони.  

Положение ручки. Ручка кладется на средний палец правой руки, фаланга 

большого пальца придерживает ручку, указательного легко кладется сверху.  



Положение тетради. Тетрадь лежит на столе с наклоном влево так, чтобы 

середина тетради была направлена к середине груди. К детям, которые пишут 

левой рукой правило необходимо соотносить с левой рукой, как ведущей.  

Выполнение всех этих правил, учет возможности детей, обеспечивает 

формирование необходимых каллиграфических умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как обучать детей звуковому анализу слов 

Обучение детей грамоте в детском саду осуществляется аналитико-

синтетическим методом. Это означает, что детей знакомят сначала со звуками 

родного языка, а потом с буквами. При обучении, как письму, так и чтению, 

исходным процессом является звуковой анализ устной речи, то есть мысленное 

расчленение слова на составляющие его звуки, установление их количества и 

последовательности. Нарушение звукового анализа выражается в том, что 

ребенок воспринимает слово глобально, ориентируясь только на его смысловую 

сторону, и не воспринимает сторону фонетическую, то есть последовательность 

составляющих его звуков. Например, взрослый просит ребенка назвать звуки в 

слове СОК, а ребенок отвечает: "апельсиновый, яблочный..."  

Прочитать слово — значит по сочетанию отдельных букв, отражающих 

порядок звуков в слове, синтезировать их так, чтобы они составили реальное, 

"живое" слово. Дети с проблемами в речевом развитии, у которых нарушено 

произношение фонем и их восприятие, тем более испытывают трудности 

звукового анализа и синтеза. Они могут быть выражены в разной степени: от 

смешения порядка отдельных звуков до полной неспособности определить 

количество, последовательность или позицию звуков в слове.  

Обучение звуковому анализу слова является основной задачей этапа 

подготовки к обучению грамоте и предполагает: определение количества 

звуков в слове, фонетическую характеристику звуков (умение 

дифференцировать гласные и согласные звуки, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие), определение места звука в слове.  

Уважаемые родители, помните:  

1. Звук – мы слышим и произносим.  

2. Буквы мы пишем и читаем.  

3. Звуки бывают гласными и согласными.  

Гласные звуки можно петь голосом, при этом воздух, выходящий изо рта 

не встречает преграды. Согласные звуки - звуки, которые нельзя петь, т.к. 

воздух, выходящий изо рта при их произнесении, встречает преграду. Гласных 



звуков шесть: А У О И Э Ы Гласных букв десять: А У О И Э Ы - соответствуют 

звукам и четыре йотированные, которые обозначают два звука : Я-йа, Ю-йу, Е-

йэ, Ё-йо. Гласные звуки обозначаются на схеме красным цветом. Согласные 

звуки бывают глухими и звонкими.  

Глухой звук образуется без участия голосовых складок, детям мы 

объясняем, что когда произносим глухой звук, голос спит, а при произнесении 

звонких звуков голос звенит (Положить руку на горлышко или закрыть уши 

руками). На схеме звонкие звуки обозначаем колокольчиком. Звонкие звуки: Б, 

В, Г, Д, Ж, З, Й, Л, М, Н, Р. Глухие звуки : К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, 

Согласные звуки бывают мягкими и твёрдыми. Всегда твёрдые согласные: Ж, 

Ш, Ц. Всегда мягкие согласные: Й, Ч, Щ. Твёрдые звуки обозначаются на 

схемах синим цветом, мягкие – зелёным.  

Примерные игровые задания. Игра «Поймай звук» (из ряда звуков, из ряда 

слогов, из ряда слов). Задача: развивать слуховое внимание, фонематический 

слух. Взрослый называет звук, а ребенок поднимает синий или зелёный 

квадратик. Потом слово. Если в начале слова слышится твёрдый звук, нужно 

поднять синий квадратик, если мягкий – зелёный (Снег, зима, лыжи и др.).  

Игра «Сколько звуков в слове спряталось?» Выложить схему слова КОТ. - 

Сколько звуков в слове КОТ? (В слове КОТ три звука) - Какой первый звук в 

слове КОТ? (первый звук [К]) - Звук [К] какой? (звук [К] согласный, глухой, 

твёрдый). - Каким квадратиком на схеме обозначим звук [К]? (Синим 

квадратиком). - Какой второй звук в слове КОТ? (Второй звук [О]) - Звук [О 

]какой? (Звук [О] гласный). - Каким квадратиком на схеме обозначим звук [О]? 

(Красным квадратиком). - Какой третий звук в слове КОТ? (Третий звук [Т]). - 

Звук [Т] какой? (Звук [Т] – согласный, твёрдый, глухой). Каким квадратиком на 

схеме обозначим звук [Т]? (Синим квадратиком). - Звуки подружились. Что 

получилось? (КОТ). - Какой буквой обозначим звук [К]? (Буквой К). Какой 

буквой обозначим звук [О]? (Буквой О). Какой буквой обозначим звук [Т]? 

(Буквой Т). - Буквы подружились. Что получилось? (КОТ). 



 Важно, чтобы ребенок усвоил, что такое звук речи, мог дифференцировать 

звуки, делить слова на звуки и слоги. Только тогда он сможет без труда 

овладеть навыком чтения. Буквы являются графическим символом звуков. 

Часто мы сталкиваемся с тем, что детей учат побуквенному чтению, т.е. дети, 

видя букву, произносят её название, а не звук: пэ, рэ.. В результате получается 

«кэотэ», вместо «кот». Дети с трудом вникают в правила озвучивания букв и 

буквосочетаний. Это создаёт дополнительные трудности в обучении детей 

чтению.  

В методике обучения чтению в детском саду предусматривает называние 

букв по их звуковым обозначениям: п, б, к…. Это значительно облегчает детям 

овладение навыком чтения. Для того, чтобы ребёнок лучше усвоил 

графический облик буквы и для профилактики дисграфии в школе (дисграфия – 

нарушение письменной речи) рекомендуют следующие задания: - «На что 

похожа буква?» - В ряду букв обвести в круг заданную букву. - Выкладывание 

букв из счётных палочек, из верёвочки на бархатной бумаге, вылепить из 

пластилина и т.п. - Обвести букву по точкам, заштриховать букву, дописать 

букву.  

Уважаемые родители, очень точно следуйте инструкциям педагогов, 

выполняя задания по тетради, не усложняйте задания по своему усмотрению. 

Помните о том, что требования детского сада и семьи должны быть едины! 

Список используемой литературы. 1.Александрова, Т.В. Живые звуки, или 

Фонетика для дошкольников: Учебнометодическое пособие для логопедов и 

воспитателей. СПб.: Детство-пресс, 2005. 2.Ткаченко, Т.А. Формирование 

навыков звукового анализа и синтеза. М.: Гном и Д, 2005. 

 

 

 

 

 



Ваш ребенок. 4 – 5 лет  

 

Цель: Познакомить родителей с возрастными нормами развития детей 4-5 

лет. Расширить знания родителей о характерных особенностях детей, присущих 

данному возрасту. Дать рекомендации по воспитанию детей.  

Теперь кругозор ребенка расширяется не только в ходе практических 

наблюдений и экспериментирования, которые доминировали в младшем 

дошкольном возрасте, но и через рассказ. Уделяйте достаточно времени 

познавательным беседам с детьми. Начинайте читать им не только 

художественную, но и познавательную литературу. Благодаря вашим 

рассказам, просмотру познавательных телепередач, видеофильмов ребенок 

отрывается от мира "здесь и сейчас". Он активно интересуется животными, 

которых видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказы об 

океане и о пустыне, о других странах и людях, которые в них живут и т.п.  

Дети также с удовольствием слушают истории из жизни родителей или 

других людей. Четырехлетний ребенок часто задает вопрос: "Почему?". Ему 

становятся интересны внутренние связи явлений и прежде всего причинно-

следственные отношения. Разумеется, его пониманию пока доступны лишь 

наиболее наглядные и несложные примеры таких зависимостей.  

Отвечая на вопрос ребенка, не пускайтесь в пространные и чрезмерно 

научные объяснения. Постарайтесь сформулировать мысль как можно более 

лаконично. Иногда достаточно просто рассказать о связи одного явления с 

другим. Например, на вопрос, откуда взялась молния, достаточно ответить: 

"Тучи столкнулись друг с другом", - не вводя понятие статического 

электричества. Но объяснение всегда должно быть правильным с научной 

точки зрения и содержать достоверную информацию.  

Дети пробуют выстраивать и первые собственные умозаключения. 

Например, четырехлетний малыш стоит на диване и поочередно бросает на пол 

кубик, мячик, медвежонка. Затем сам спрыгивает с дивана и задает вопрос: 

"Так это что, все будет вниз падать, если его отпустить?". Внимательно 



выслушивайте все рассуждения и не торопитесь вносить в них свои корректив. 

В этом возрасте важна не правильность вывода, а само стремление малыша 

рассуждать и думать. Проявляйте уважение к его интеллектуальному труду. 

Шутки и насмешливый критический тон при обсуждении мыслей ребенка 

недопустимы. У некоторых детей негромкая речь "для себя" - так называемое 

"приборматывание" по ходу деятельности, ярко выраженное в младшем 

возрасте, еще сохраняется. Она помогает малышу организовать и спланировать 

свою деятельность. Не следует запрещать детям негромко проговаривать свои 

действия в ходе работы.  

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений ребенок 

четырех лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе  

словесного описания различные миры - например, замок принцессы, саму 

принцессу и принца, события, волшебников и т.п.  

Игра в бытовую ситуацию - поход в магазин, посещение доктора, 

приготовление обеда для семьи - воспроизводит опыт ребенка и задействует его 

память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в то время как игра в 

волшебный сюжет требует активной работы продуктивного, созидающего 

воображения. Эти два вида игры не заменяют друг друга. Читайте и 

рассказывайте детям сказки. Не спешите показывать иллюстрации (особенно 

низкого художественного качества). Пусть каждый представит себе Красную 

Шапочку по-своему.  

Пусть работает воображение детей. В сказках даны эталонные 

представления о добре и зле. Такие представления становятся основой 

формирования у ребенка способности давать оценку собственным поступкам. В 

сказках должны быть отчетливо выделены хорошие и плохие герои. Дети этого 

возраста обожают переодеваться и наряжаться. Предоставьте в их 

распоряжение как можно больше разнообразной одежды, перчатки, веера, бусы, 

браслеты и другие предметы, которые можно использовать для игры в 

"волшебный мир". Некоторые дети с удовольствием представляют себя 

эстрадными артистами, изображают пение с микрофоном и танцуют.  



Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро и резко утомляется, становится более 

психически вынослив (что связано и с возрастающей физической 

выносливостью).  

В целом четырехлетка - жизнерадостный человек, который 

преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. Сверстник 

становится интересен как партнер по играм. Ребенок страдает, если никто не 

хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребенка во 

многом определяется тем, какие оценки ему дадут воспитатели. Например, дети 

не хотят играть с девочкой, которую постоянно ругают за то, что она медленно 

есть, хотя это обстоятельство не имеет отношения к ее возможностям как 

игрового партнера. Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка, а не ему самому, и только "с глазу на глаз", а не при всех. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек.  

Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Таким образом 

появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего налаживается 

взаимопонимание. Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: Дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие Сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют сами дети. Характер исполнения роли 

также определяется детьми: "Ты будешь дочка. Ты не хочешь есть суп. А я тебя 

буду ругать!". Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им свои сюжеты. 

 Развивающий потенциал игры заключается именно в том, что это 

единственная самостоятельная, организуемая детьми деятельность. В своих 

ролевых играх дети любят строить дом. Давайте им возможность, используя 

мебель и ткани, создавать домики, укрытия, "пещерки". Четырехлетние дети 

обожают путешествия и приключения. Совершайте с ними прогулки за 

пределы двора и знакомой детской площадки. В теплое время года можно 

устраивать маленькие походы и "пикники". Расширяйте опыт ребенка за счет 



посильных экскурсий. Водите его смотреть здания необычной архитектуры, 

памятники красивые уголки природы. Выходите, если есть возможность, к реке 

или пруду, наблюдайте жизнь его обитателей. Расширяйте представления детей 

о труде взрослых. Проводите "экскурсии" на стройку, в магазин, 

парикмахерскую, в сбербанк, на почту и т.п. После четырех с половиной лет 

многие начинают проявлять активный интерес к буквам и цифрам.  

Не тормозите искусственно процесс развития ребенка, однако не следует 

ставить задачу как можно скорее научить его читать. Занятия чтением должны 

согласовываться с темпом запоминания и степенью заинтересованности 

малыша в таких занятиях. Недостатки воспитания к этому возрасту 

оформляются в устойчивые неприятные черты характера. Мягко и 

неагрессивно корректируйте негативные проявления. Оценивайте поступок 

ребенка, а не его личность в целом. Если малыш не захотел поделиться 

конфетами с другом, "пожадничал", он должен сам понять это, но ни в коем 

случае не обобщайте, не называйте его жадным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зачем нужно развивать мелкую моторику рук 

 

Ученые - нейробиологи и психологи, занимающиеся исследованиями 

головного мозга и психического развития детей, давно доказали связь между 

мелкой моторикой руки и развитием речи. Дети, у которых лучше развиты 

мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его отделы, 

которые отвечают за речь. Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики малыша, 

тем проще ему будет осваивать речь. 

Поэтому очень важно уже с самого раннего возраста развивать у ребёнка 

мелкую моторику. Но просто делать упражнения малышу будет скучно - надо 

обратить их в интересные и полезные игры. 

Мелкая моторика рук - это разнообразные движения пальчиками и 

ладонями. Крупная моторика - движения всей рукой и всем телом. 

Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а 

также словарный запас вашего малыша. 

Сегодня у большинства современных детей отмечается общее моторное 

отставание, в особенности у детей городских. Вспомните, сейчас даже в 

детские сады просят приносить обувь на липучках, чтобы воспитателям не 

брать на себя труд учить ребенка завязывать шнурки. Еще 20 лет назад 

родителям, а вместе с ними и детям, приходилось больше делать руками: 

перебирать крупу, стирать белье, вязать, вышивать. Сейчас же на каждое 

занятие есть по машине. Следствие слабого развития общей моторики, и в 

частности - руки, общая неготовность большинства современных детей к 

письму или проблем с речевым развитием. 

Зависимость между развитием тонких движений руки и речи была 

замечена еще в прошлом веке Марией Монтессори, а до нее - и Сегеном, т. е. 

можно заключать, что если с речью не все в порядке, это наверняка проблемы с 

моторикой. 

Однако даже если речь ребенка в норме - это вовсе не значит, что ребенок 

хорошо управляется со своими руками. Если в возрасте 4-5 лет завязывание 



шнурков вызывает у ребенка затруднения, а из пластилина кроме шариков и 

колбасок ничего не лепится, если в 6 лет пришивание настоящей пуговицы - 

невыполнимая и опасная задача - значит, и ваш ребенок не исключение. 

Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему 

овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, 

если задания покажутся трудными, не забывать хвалить ребенка. 

К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой моторикой 

большинство родителей узнают только перед школой. Это оборачивается 

форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой информации, 

приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах карандаш. Что же 

делать, если обнаружилось недостаточно хорошее развитие тонкой моторики? 

Во-первых, надо набраться терпения и постепенно, шаг за шагом, исправлять 

этот недостаток. А, во-вторых, заниматься развитием руки не время от времени, 

а систематически, каждый день. Особенно много об этом говорят в последнее 

время, создавая целые системы и пособия. А ведь можно сделать все намного 

проще! 

• Разминать пальцами тесто, глину, пластилин, лепить что-нибудь. 

• Нанизывать бусинки, пуговки на нитки. 

• Завязывать узлы на толстой и тонкой верёвках, шнурках. 

• Заводить будильник, игрушки ключиком. 

• Штриховать, рисовать, раскрашивать карандашом, мелками, красками. 

• Резать ножницами (желательно небольшого размера). 

• Конструировать из бумаги («оригами»), шить, вышивать, вязать. 

• Рисовать узоры по клеточкам в тетради. 

• Заниматься на домашних снарядах, где требуется захват пальцами 

(кольца, перекладина). 

• Хлопать в ладоши тихо, громко, в разном темпе. 

• Катать по очереди каждым пальцем мелкие бусинки, камешки, шарики. 

• Делать пальчиковую гимнастику 



Можно использовать для этого обычные занятия ребенка. Посмотрите, как 

ребенок моет и вытирает руки. Приучите его тщательно мыть каждый пальчик, 

а потом также тщательно вытирать его полотенцем, хорошо массируя каждую 

фалангу. 

Если у вас есть дача и приусадебный участок, воспользуйтесь этим и 

привлеките ребенка к сбору ягод. Когда вы готовите, например, пельмени или 

равиоли, пусть и ребенок вместе с вами лепит их, польза будет безусловная. 

Очень полезно умение вдевать нитку в иголку - попробуй, попади с первого 

раза, ведь дырочка такая маленькая, а нитка такая непослушная! 

Хорошо, если ребенок учится сам завязывать шнурки на ботинках, плести 

косички из волос (это, конечно, больше подходит девочкам), застегивать и 

расстегивать пуговицы, даже самые тугие. Все это заставляет пальчики ловко 

действовать и очень пригодится в дальнейшем. 

Конечно, существуют и специальные игры и упражнения для развития 

тонкой моторики руки. Некоторые из них известны вам давно. Помните игру в 

тени, когда, строя комбинации из пальцев, можно показывать различные 

теневые фигуры - собачку, зайчика, оленя, человечка. Эта игра - как раз то, что 

вам нужно. Наверняка вы помните и другую распространенную игру: на столе 

под салфетку прячут несколько мелких предметов, ребенок должен на ощупь 

определить, что это за предмет. 

В детских журналах сейчас можно найти очень много развлекательно – 

развивающих заданий, например, когда требуется соединить точки и 

посмотреть, что за рисунок получится. К заданиям такого же типа относятся и 

различные лабиринты, дорисовка картинок, раскрашивание картинок и т. д. 

Важно приучать ребенка стремиться все делать аккуратно. Если у него не 

получается хорошо, не следует ругать его, торопить. Наоборот, его следует 

постоянно поощрять и вселять у него уверенность, что у него все получится. 

Надо только постараться. 

Руки - инструмент тонкий, и «настраиваются» они в течение долгого 

времени. Очень полезны мозаики, аппликации, рисование карандашами, 



мелками, красками, а то и просто пальчиками, а также вырезание из бумаги. В 

общем-то, практически все действия, требующие работы руки и пальцев, 

способствуют формированию тонкой моторики руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трудовое воспитание ребенка пятого года жизни 

 

Дети пятого года жизни значительно отличаются от детей 3-4 лет; 

движения их более совершенны, они способны уже к более продолжительному 

сосредоточению на какой-либо деятельности, к большему физическому и 

умственному напряжению, расширяются их знания об окружающем более 

сложные мотивы поведения. В то же время у детей пятого года жизни еще 

далеко несовершенны психические процессы. Им свойственны отвлекаемость, 

слабость воли, ситуативность поведения. Все эти особенности детей пятого 

года жизни надо учитывать, но опираться в воспитании следует на их 

возросшие возможности. 

Если ребенок правильно воспитывался в предыдущие годы, в 4 года он уже 

почти полностью самостоятелен в самообслуживании: самостоятельно 

умывается, одевается, убирает свою одежду, игрушки, у него уже есть опыт 

посильной помощи членам семьи, опыт выполнения разнообразных (полить 

комнатные растения, принести нужную вещь, поставить на стол хлеб, соль и 

т.д.) Однако эти навыки еще несовершенны. Необходимо контролировать 

детей: чисто ли вымыли руки, аккуратно ли оделись, причесались…  

К детям пятого года жизни родители начинают предъявлять более требования 

при уборке ими своих вещей после игр и занятий. Если раньше малыш делал 

это с помощью взрослых, то теперь он в подобных делах вполне самостоятелен. 

Стремление детей мастерить, конструировать, изготовлять игрушки из 

природного материала, да и вообще всякий ручной труд надо поощрять, 

помогать, ребенку овладеть навыком, но при этом надо учить его 

аккуратности.  

Если в младшем возрасте ребенок еще только овладевал навыками 

самообслуживания и взрослые часто приходили ему на помощь, то на пятом 

году следует предъявлять более жесткие требования: на его просьбу помочь 

одеться взрослые не должны отзываться с той же готовностью, что и раньше. 

Большая требовательность должна предъявляться и к внешнему виду детей. 
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Нужно воспитывать у ребенка потребность выглядеть опрятно, но делать это 

следует не в форме замечаний и упреков, а спокойно обратить внимание на то, 

что у него, например, расстегнута рубашка или развязался шнурок, и 

обязательно добиться, чтобы он исправил недостатки. Хотя труд по 

самообслуживанию в среднем дошкольном возрасте по-прежнему занимает 

основное место, все большее значение приобретает участие ребенка в бытовом 

труде семьи, направленном на удовлетворение не только потребностей самого 

ребенка, но и других ее членов. Этот переход от труда только для себя к труду 

для других является важнейшей задачей трудового воспитания ребенка пятого 

года жизни.  

Элементы труда для других были и у детей четвертого года жизни, когда 

они выполняли отдельные поручения взрослых: принести что-либо, убрать 

игрушки и т. п. В среднем возрасте давать подобные поручения детям не менее 

важно; многие из них становятся постоянными: полить цветы, покормить 

домашнее животное и др. Когда навыки выполнения того или иного дела 

становятся достаточно прочными, оно может стать как бы обязанностью 

ребенка. Конечно, при этом контроль и помощь взрослых необходимы.  

Появление у детей постоянных дел, за выполнение которых они несут в 

какой-то мере ответственность, дисциплинирует их, приучает к порядку.  

Удачное выполнение задания должно быть отмечено. Вообще нужно замечать 

желание ребенка помочь, быть полезным взрослому, следует хвалить его за 

хорошо выполненную работу. Однако нельзя возводить каждую маленькую 

услугу малыша чуть ли не в подвиг. Он может считать, что помощь, оказанная 

им родителям,— большая его заслуга, и будет каждый раз ждать похвалы. 

Оценивая труд детей, важно, прежде всего, отмечать затраченные ими усилия, 

старательность. Уже в дошкольном возрасте у детей развивают общественные 

мотивы труда. Поручая им какое-либо дело, разъясняют значение его для 

окружающих людей. Особую роль в этом возрасте начинает играть участие 

ребенка в труде совместно с взрослыми!  



В процессе ухода за домашними животными и растениями у детей 

воспитывают гуманные чувства, доброе, заботливое отношение к живым 

существам. Этот труд наглядно выступает для ребенка как жизненно 

необходимый, малыш видит его результаты. Уход за животными, общение с 

живыми забавными существами доставляет детям много радости. Однако 

самостоятельно ухаживать за кошкой, собакой, рыбами, птицами ребенок этого 

возраста еще не может. За животными ухаживают взрослые, а дети лишь 

помогают: наливают молоко кошке, воду собаке, птичке, дают корм рыбам.  

Дети среднего дошкольного возраста могут участвовать и в работах на 

огороде: поливать, рыхлить землю на грядках лопаткой, собирать ягоды, 

выдергивать редис, морковь. Особенно любят они помогать родителям во время 

приготовления пищи. Им можно поручить вымыть овощи, фрукты, вырезать 

печенье из раскатанного взрослым теста, лепить пирожки, пельмени, вытереть 

ложки, чашки. Хотя помощь эта условна, ребенку она представляется 

значительной, и он гордится своим участием в труде взрослых.  

Ребенок пятого года жизни начинает проявлять все больший интерес к 

тому, где и как трудятся люди. Он спрашивает родителей, где они работают, 

что делают на работе. Об этом следует рассказать просто и доступно. Детей 

этого возраста интересует техника, транспорт. Родители, отвечая на вопросы 

ребенка, привлекают его внимание к тому, как работает шофер, тракторист, 

машинист поезда, рассказывают, куда и зачем везут они людей, грузы. Весной и 

осенью следует показать детям труд людей в огороде, саду, парке. Отношение 

родителей к труду окружающих служит ребенку примером для подражания.  

Приобщая вашего ребенка к труду сейчас, Вы приучите ребенка к 

повседневному труду, вырастите помощника в будущем. 

 

 

 

 



Особенности воспитания и обучения детей старшей группы. 

Характеристика возраста детей старшей группы 

 

1. Особенности воспитания и обучения детей старшей группы. В старшем 

дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и 

деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 

расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал 

непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и 

явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его 

развитие. Переход в старшую группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди 

других детей в детском саду.  

Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он 

поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них 

стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности. Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании их возможностей со стороны 

взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений.  

Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий.  



Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем широко, 

создает основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя – пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это – обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его 

воплощения.  

Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создает в группе 

атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. Серьезное 

внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и 

интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся 

атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших 

дошкольников является участие в разрешении проблемных ситуаций, в 

проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, 

увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в 

изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей.  

Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному поиску 

ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, необычные 

черты объекта, строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на 

экспериментирование, рассуждение, предположение.  

Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников 

преимущественно в форме подгрупповых занятий и включает занятия 

познавательного цикла по математике, подготовке к освоению грамоты, по 

ознакомлению с окружающим миром, по развитию художественно-



продуктивной деятельности и музыкально-ритмических с Важным показателем 

самосознания детей 5–6 лет является оценочное отношение к себе и другим. 

Положительное представление о своем возможном будущем облике впервые 

позволяет ребенку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с 

помощью взрослого попытаться преодолеть их.  

Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его представлениями 

о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное 

восприятие ребенком собственного Я непосредственным образом влияет на 

успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их 

положительные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе 

взаимодействия с внешним миром дошкольник, выступая активно 

действующим лицом, познает его, а вместе с тем познает и себя. Через 

самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и 

окружающем его мире. Опыт самопознания создает предпосылки для 

становления у дошкольников способности  

2. Характеристика возраста детей старшей группы  

Пятилетний возраст характеризуется существенными изменениями в 

психическом развитии ребенка. В течение пятого года жизни взрослый 

становится не только источником знаний, но образцом социальных отношений, 

источником знаний о смысле и нормах человеческой деятельности. Ребенок 

начинает задавать вопросы об отношениях, моральных нормах. Детям в этом 

возрасте очень важно соотнести свои переживания, суждения и оценки с 

мнением взрослого. Это происходит потому, что ведущий мотив такого 

общения сопереживание и взаимопонимание. Обостренная познавательная 

потребность ведет к тому, что ребенок теперь уже может задавать взрослому 

чрезвычайно разнообразные вопросы, охватывающие все области знаний о 

мире.  

Взрослый для него источник новых знаний, эрудит, способный разрешить 

сомнения. Если у четырех-пятилетних детей в беседах с взрослым преобладают 

темы о животных, машинах, явлениях природы, то старшие дошкольники 



предпочитают говорить о правилах поведения, о себе, своих родителях. 

Ведущими мотивами становятся личностные. Это значит, что главный 

побудитель общения - сам человек, независимо от его конкретных функций. 

Пятилетний возраст характеризуется «взрывом» всех проявлений дошкольника, 

адресованных сверстнику (в особенности это характерно для тех, кто посещает 

детский сад). Главное содержание общения - деловое сотрудничество, 

совместная игровая деятельность. Общение теперь опосредуется предметной 

или игровой деятельностью. Ребенок пристально наблюдает за действиями 

сверстников, оценивает их и реагирует на оценку взрослого яркими эмоциями.  

Резко возрастает его сопереживание ровесникам (как по количеству 

случаев, так и по интенсивности), но зачастую оно носит неадекватный 

характер и проявляется в виде хвастовства, зависти, конкуренции, 

демонстрации преимущества. Резко возрастают количество и острота 

конфликтов. Усиливается напряженность в отношениях, чаще проявляются 

агрессивность и застенчивость. Сверстник теперь предмет постоянного 

сравнения с собой, причем сравнения, направленного не на поиск общности, а 

на противопоставление себя и другого.  

Потребность в его признании, уважении становится главной в общении, 

как с взрослым, так и с ровесником. Кроме того, активно - путем погашения 

конфликтов и решения проблем в межличностных отношениях со сверстниками 

- формируется коммуникативная компетентность. Сюжетно-ролевая игра в 5-6 

лет достигает своего расцвета. Содержанием игры становятся отношения 

между людьми, дети создают модели этих отношений.  

Дети формируют устойчивые игровые объединения из 3 - 4 человек. В игре 

много действий, которые передают ролевые отношения ребенка к другим 

участникам игры. Роль в игре не только называется, присутствует развернутая 

ролевая речь, обращенная к другим участникам игры. При этом ребенок 

обращается от имени игрового персонажа. Таким образом, через речь 

раскрывается сущность ролевых отношений. Действия в игре свернутые, 



короткие, одно действие сменяется другим, образуя динамичный длинный 

сюжет.  

Для детей в этом возрасте характерно стремление как можно больше 

узнать о том, во что они играют. Эпизоды из сказок, кино и мультфильмов, и 

самое главное, общественные сюжеты занимают в игре основное место. Так, 

выполняя игровую роль, ребенок подчиняет этой задаче все свои сиюминутные, 

импульсивные действия. В условиях игры он лучше сосредоточивается, больше 

запоминает, чем по прямому заданию взрослого.  

Играя с детьми, учитывает их желания, но одновременно отстаивает свою 

точку зрения, разрешает конфликты, строит и реализует совместные планы, то 

есть учится умению общаться. Играя с предметами-заместителями, учится 

оперировать в мыслимом, условном пространстве. Практика действия в 

воображаемом пространстве способствует развитию творческого воображения. 

 С игрой слиты первоначально продуктивные виды деятельности - 

рисование, конструирование. Рисуя, ребенок разыгрывает тот или иной сюжет; 

строя что-либо из кубиков, вплетает это в ход игры. Только к старшему 

дошкольному возрасту результат продуктивной деятельности приобретает 

самостоятельное значение, и она освобождается от игры. Важнейшее 

новообразование этого периода - произвольное поведение Впервые возникает 

вопрос: как надо вести себя? Ребенок начинает овладевать и управлять своим 

поведением, сравнивая его с образцом. Он уже понимает, что умеет делать, а 

что не умеет, знает свое ограниченное место в системе отношений с другими 

людьми; осознает не только свои действия, но и свои внутренние переживания - 

желания, предпочтения, настроения; способен произвольно регулировать 

поведение, принимать и понимать речевые инструкции, требования взрослых, 

сознательно выполнять задание в том случае, если оно не противоречит его 

интересам.  

Благодаря коллективной игре с распределением ролей дети становятся 

способны планировать и выполнять сложную последовательность действий. 

Дети становятся способны преодолеть побудительную силу ситуативных 



воздействий и стереотипных реакций. Возникает способность сознательно 

определять свои действия. Детям становится доступно осознание правил 

действия скрытых в роли или поведении взрослых.  

Именно на этом возрастном отрезке произвольность становится 

центральной линией развития психики ребенка. В общих чертах это можно 

определить как становление его внутренней психической жизни, внутреннего 

плана действия, которые начинают определять внешнее поведение. Начинает 

формироваться устойчивая иерархия мотивов. Ребенок знает, чего он хочет, и 

добивается своей цели; его поведение определяется не окружающей 

обстановкой, а собственным решением, начинают преобладать «действия от 

мысли, а не от вещи». Изменения эти находят свое отражение и 

конкретизируются во всех сферах психического развития - коммуникативной, 

познавательной, волевой, мотивационной. 

Мышление ребенка. Прежде всего, ребенок приобретает способность 

действовать в плане общих представлений. Его мышление уже не наглядно-

действенное, оно отрывается от воспринимаемой ситуации, и открывается 

возможность устанавливать такие связи между общими представлениями, 

которые не даны в непосредственном чувственном опыте.  

Ребенок может устанавливать простые причинно-следственные отношения 

между событиями и явлениями. У него появляется стремление как-то объяснить 

и упорядочить для себя окружающий мир. Ребенок начинает строить свою 

картину мира. Однако это не логические построения и не действия с 

понятиями, а действия с образами. Наиболее характерная форма мышления - 

наглядно-образное, т.е. операция не конкретными предметами, а их образами и 

представлениями. Важное условие формирования этого вида мышления - 

способность различать план реальных объектов и план моделей, отражающих 

эти объекты. Действия, осуществляемые на моделях, ребенок относит к 

оригиналу, что создает предпосылки «отрыва» действия от предметов и для 

осуществления их в плане представления.  



Одна из важнейших предпосылок образного мышления - игра. Именно в 

ней возникает способность представить одну вещь посредством другой. 

Возможность создавать новые оригинальные образы и действовать с ними во 

внутреннем плане - воображении - также одно из главных новообразований 

этого периода.  

В возрасте 5-6 лет происходит скачок в развитии словесно - логического 

мышления. Благодаря становлению словесно - логического мышления ребенок 

становится способен понимать связи предметов и явлений, которые 

невозможно представить в наглядной форме. Это дает возможность 

прослеживать связи предметов, которые не даны в непосредственном опыте.  

Происходит постепенный отход от суждений, обусловленных 

конкретными образами к логическим выводам, основанным на значении слов. 

Необходимо помнить, что в 5-6 летнем возрасте психика ребенка в главных 

своих аспектах продолжает развиваться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно-ролевая игра в жизни ребенка 

 

Игра всегда имела, имеет и будет иметь огромное значение в жизни 

ребенка.  И если вы думаете, что игра всего лишь развлечение и пустое 

времяпровождение – вы глубоко ошибаетесь. В процессе игры ребенок 

обучается анализу, развивает свое воображение, мышление и еще много чего 

полезного происходит в развитии ребенка. 

Существуют несколько видов игровой деятельности. Это индивидуально 

предметная, которая возникает в раннем возрасте от полугода до двух лет, 

предметно подражательная, которая проявляется на втором году жизни и 

сюжетно-ролевая. Вот о сюжетно-ролевых играх мы и поговорим ниже. 

Что такое сюжетно-ролевые игры? 

Сюжетно-ролевые игры – это игры, в которых дети «одевают» на себя 

роль, передавая ее характер, и действуют по определенному заданному сюжету 

или же сами создают его. То есть это в некотором роде театральное 

представление. Дети вживаются в свою роль и ведут себя так, как видят своего 

персонажа со стороны. 

Сюжетно-ролевые игры занимают свое место в жизни ребенка тогда, когда 

он научится использовать предметы не только лишь по их непосредственному 

назначению, но и в соответствии с сюжетом игры. В процессе у ребенка 

появится желание копировать действия взрослых,  он научится 

взаимодействовать с другими детьми в игре,  или взрослыми. 

 изначально сюжетно-ролевая игра проявляется в обычном подражании 

взрослого ребенком. Малыш самостоятельно пылесосит, варит суп, укладывает 

игрушки спать, что-то ремонтирует. Через некоторое время ребенок начинает 

обыгрывать знакомые ему жизненные ситуации: «посещение больницы», 

«поход в магазин» и т.д. 

На этом этапе в сюжетно-ролевую игру добавляется диалог действующих 

лиц. Здесь очень кстати будет помощь родителя. Если вы будете помогать 
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малышу в игре, то уже к двум с половиной годам ребенок будет самостоятельно 

играть в сюжетно-ролевые игры вместе со своими игрушками. 

Далее идет усложнение игры за счет появления сюжета – объединение 

нескольких ситуаций. Например, сюжетом может быть поездка на природу – 

сначала ребенок соберет необходимые вещи, после сядет в транспорт, на месте 

распакует свои сумки, может взять удочку и порыбачить, или что-то еще в 

подобном духе. Дети начинают договариваться о правилах игры – развивается 

деловое общение. В 4-5 лет дети не только обыгрывают повседневные 

ситуации, но и добавляют в игру сюжеты из сказок, мультфильмов, книг. 

Дети постарше легко включаются в сюжетно-ролевую игру, но даже это не 

означает, что взрослый может оставаться на заднем плане и пустить все на 

самотек. Если родитель не будет предоставлять ребенку новые ситуации для 

игры, то ребенок может остановиться в развитии и перестать проявлять 

самостоятельность. Проявление творчества и самостоятельности в сюжетно-

ролевых играх показывает уровень развития мышления ребенка. 

сюжетно-ролевые игры  учат ребенка согласовывать свои действия с 

другими участниками игры, примерять на себя различные личностные качества, 

а так же находить выходы из различных ситуаций. Играя в эти игры, ребенок 

вырастает творческой и самостоятельной личностью, готовой к решению 

жизненных ситуаций.   
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Кризис трех лет малыша 

 

Что же происходит с ребенком в этом возрасте? В чем причина его 

«невыносимого», «ужасного» поведения? Как же вести себя родителям, чтобы 

мене безболезненно пройти этот «сложный» период, и максимально сократить 

его продолжительность? Что же происходит с ребенком ? Первые три года 

ребенок физически и психически зависит от матери, он не отпускает ее ни на 

шаг и очень тяжело переживает разлуку.  

В этот период дети как «губка»,впитывают в себя вся информацию, 

поступающую извне. Она накапливается, накапливается, накапливается…….. 

Время идет, малыш развивается, становясь более развитым в физическом плане 

(он уже очень ловок, уверенно справляется со своим телом) и психически (его 

мозг уже достиг определенной стадии развития). Ребенок исследует 

пространство, видит результаты своих действий, манипуляций, приходит в 

восторг от осознания того, что может влиять на окружающее (не только 

предметы; например: пнуть или кинуть мяч и он покатиться, но и взрослых: 

заплакать и получить, то, что ему хочется).  

Ребенок этого возраста исследует все окружающее, не только 

неодушевленные предметы, но и поведение взрослых, животных, птиц… Он 

начинает всему подражать, особенно взрослым, которые находятся рядом, 

использует лексику, «применяет» на себя роли и разные модели поведения, 

начинает играть в ролевые игры.  

Проявляет интерес к сверстникам, начинает взаимодействовать с ними, 

играет в совместные игры, где демонстрирует свой накопленный опыт. Его 

уверенность в себе достигает огромного масштаба: « Ура я все САМ могу! Я 

все это САМ умею! Я БОЛЬШОЙ как папа и мама!» Ребенок начинает 

осознавать, что он отдельная независимая личность. И тогда и возникает это 

противоречие между «хочу» и «могу»…. Он не понимает, почему его 

постоянно одергивают, почему воспитывают, что то запрещают , а главное 



решают все за него… То есть, с одной стороны, многие желания ребенка не 

соответствуют его реальным возможностям (внутренний конфликт), а с другой 

стороны он сталкивается с постоянной опекой взрослых (внешний конфликт) 

Как же быть с этой ситуацией? Сопротивляться или смириться?! Другого 

выхода нет. И вот Ваш малыш сопротивляется- как может!  

В психологии существует целый перечень признаков «кризиса 3-х лет», по 

- другому еще называют СЕМИЗВЕЗДИЕ (своеволие, упрямство, негативизм, 

строптивость, протест –бунт, симптом обесценивания, деспотизм) Все это 

следствия того, что ребенок просто стремится САМ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ! 

Ему хочется не только что -то ДЕЛАТЬ самостоятельно, но и принимать 

решение, то есть РЕШАТЬ, делать это или нет… Итак, поясним, что это все 

такое, на каждом признаке «семизвездия»:  

СВОЕВОЛИЕ – ребенок хочет все делать сам, если даже не умеет. Нам 

порой хочется все сделать за него, быстрее, удобнее, легче (так все подумали), 

но посмотрите на него в момент осознания, что у него все получилось, факт 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ….а мы его лишаем этой деятельности. Нужно 

позволить малышу самому попробовать, даже если Вы понимаете, что у него 

ничего не выйдет, что ему это не по силам. Он получает опыт –опыт проб и 

ошибок. Если же у ребенка что -то получилось, обязательно похвалите его, 

ЧТО именно ОН САМ сделал хорошо, и какой он уже большой, 

самостоятельный, положительная оценка, поднимет уровень самооценки 

ребенка, придаст уверенности в себе. 

УПРЯМСТВО –в этой позиции ребенок настаивает на чем то и упрямиться 

не потому что ему этого хочется, а потому что он так решил для себя: « Я ТАК 

РЕШИЛ!» (например: ребеночек просит мяч, а Вы ему предлагаете любимую 

книгу(замена мяча) ,он понимает, что книга интереснее, но настаивает на своем 

: «Дай мяч!»;-возникает протест того, что это мама предложила, а не он сам 

выбрал, не сам так решил). Что делать? Просто подождите несколько минут, он 

самостоятельно примет решение и все равно вернется к Вам за книгой. 

Удивительный факт! 



НЕГАТИВИЗМ И СТРОПТИВОСТЬ -Ребенок поступает вопреки не 

только родителям, но порой даже своему собственному желанию. Малыш 

отказывается выполнять просьбы, не потому что ему не хочется, а только 

потому, что его об этом попросили. (мама предлагает идти на прогулку, 

ребенок, который обожает гулять, почему-то заявляет: «Не пойду!», - почему? 

Потому что это мама предложила идти гулять, а не он САМ так решил! Как 

быть? Попробуйте вместо утвердительной формы "Идем гулять!" Просто 

спросить малыша о его желании: «Солнышко - мы гулять пойдем?»)В 

некоторых ситуациях можно применить маленькую военную хитрость. 

Например, вместо вопроса, «Ты будешь кушать?», задайте вопрос, содержащий 

несколько вариантов для выбора, но на который нельзя ответить нет: «Ты 

будешь кушать гречневую кашу или рисовую?».Совсем в крайних случаях, 

можно предложить ребенку сделать противоположное, с расчетом на то, что 

ребенок из чувства негативизма сделает то, что надо. Например, скажите 

"Гулять сегодня не пойдем!", тогда малыш будет настаивать на прогулке. Но 

часто прибегать к этому способу не советуем, так как это обман. Или можно 

предложить делать все вместе… 

ПРОТЕСТ –БУНТ – это ответ ребенка на давление со стороны взрослых, и 

их желание все решать за него («Не кричи!», «Не ломай!», «Садись за стол!», 

"Одень тапочки!").Бурная энергия ребенка должна найти выход в виде 

деятельности. А если ее сдерживать, то она выливается в виде эмоций (гнева, 

истерик). Любому человеку (а ребенку и подавно) очень тяжело долго 

находиться в нервном напряжении, и если не наступает разрядка в виде эмоции 

или какого-либо вида деятельности, то возникает стресс и, как следствие, 

снижение иммунитета. Ребенок, деятельность которого постоянно сдерживают 

родители, считая его поведение неправильным, будет искать другие пути 

освобождения от накопившегося напряжения. Например, в виде агрессии или 

онанизма. Что делать? Если малыш заходится в истерике, спокойно переждите 

ее, и только потом объясните, как «правильно» себя вести и почему, что-либо 

объяснять во время истерики бесполезно -психика человека. Во время 



проявления эмоций человеку трудно сосредоточиться на том, что ему говорят 

(это принцип доминанты - очаг возбуждения в головном мозге подавляет все 

остальные). 

СИМПТОМ ОБЕСЦЕНИВАНИЯ - Это следующий этап 

исследовательской деятельности ребенка (не путайте с агрессией).Изменяется 

отношение ребенка к любимым вещам и игрушкам (он может бросать их, 

ломать) и к людям (малыш может стукнуть или обозвать маму грубыми 

словами).Позже он поймет, что такое его поведение может быть неприятно 

другим людям. А пока... Но на данном этапе он подражает взрослым, ему 

интересно смотреть на их реакцию (а что будет, если…). Нужно направить 

энергию ребенка в мирное русло. Подключить свою фантазию, обыграйте 

неприятный момент с использованием игрушек. Например, если ребенок 

отказывается одеваться на прогулку, то предложите ему одеть куклу или 

плюшевого медведя, пусть он поиграет роль взрослого. И ребенок согласится 

одеться и сам тоже. 

ДЕСПОТИЗМ -ребенок учится управлять окружающим миром, пытается 

заставить родителей делать то, что он хочет, так как он хочет… Необходимо 

понимать, что стремление к лидерству, желание «завоевать место под солнцем» 

– это хорошая черта характера, которая позволяет человеку быть хозяином 

своей жизни, а не слабовольным, ведомый другими людьми. Как быть? 

Уступайте ребенку в «мелочах». Но в том, что касается здоровья и 

безопасности самого ребенка и других людей – будьте непреклонны (безо 

всяких исключений). Позволяете малышу совершать ошибки, ведь сейчас 

ребенок учится исключительно на собственном опыте. Ему еще сложно понять 

ваши объяснения и нравоучения, вернее он их понимает по-своему. 

Чтобы немного пояснить, небольшое отступление: «Как формируется 

понимание и осознание смысла слов?» Когда слышим новое для нас слово, еще 

не понимаем его смысла, но запоминаем информацию о нем, можем даже из 

контекста сказанного создать некое представление о предмете. В следующий 

раз, когда слышим это же слово в новом контексте, наше представление о 



предмете немного уточняется. И так далее, информация о предмете постепенно 

накапливается, и понемногу формируется более четкое представление о нем, 

появляются связи между разными понятиями (если сделать это, то получится 

то). Получается: от частного к общему формируется опыт человека. У ребенка 

еще нет жизненного опыта, его представления о вещах и явлениях еще не 

общие, а конкретные. Например, под словом «ножницы» он понимает те 

конкретные ножницы, с которым вы его увидели, а не любые ножницы вообще. 

И если вы будете ему говорить, что с ножницами играть нельзя, то он будет 

думать про этот конкретные ножницы, и решит, что именно их брать нельзя, и 

что естественно для ребенка, возьмет другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности психического развития детей 3-4 года жизни  

 

Не секрет для родителей, что на 3-4 году жизни ребенок постепенно 

выходит за пределы семейного круга. Он учиться общаться со своими 

сверстниками, взаимодействовать с ними. Происходит это по средствам игр. 

Пока продолжительность игры небольшая. Сюжеты очень простые ,с 

неразвернутым сюжетом. Чаще конечно дети играют рядом, не всегда вступая 

во взаимодействие, а основным содержанием игры младшего дошкольника, 

пока еще, являются действия с игрушками и предметами заместителями, но к 

среднему возрасту (4-5 годам), дети развертывают полноценные сюжеты, 

обсуждают действия, учатся договариваться о ролях.  

В конструктивной деятельности дети возводят простые постройки, как по 

образцу, так и по замыслу. В продуктивной деятельности: изобразительная- 

графические образы у младшего дошкольника пока еще бедны, но рисуя, 

ребенок уже использует цвет; аппликация- доступна, только в простых видах, 

под руководством взрослого, ребенок этого возраста, может вылепить из 

пластилина или глины простые предметы (шоры, колбаски, лепешки и т.п ) К 

концу младшего дошкольного возраста (4 года) ребенок может воспринимать 

до пяти форм предметов , до семи цветов, способен различать предметы по 

величине (большой –маленький, длинный –короткий, узкий – широкий и т.п); 

ориентироваться в пространстве группы и даже всего детского сада)  

Так же развивается внимание и память, ребенок может запоминать по 

просьбе взрослого 4 -5 слов, отрывки из любимых произведений, песен, найти 

из нескольких выставленных предметов недостающий (убранный взрослым в 

процессе игры) Взаимоотношения между младшими дошкольниками 

обусловлены еще нормами и правилами общества, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Положение ребенка в группе во многом определяется мнением педагога. 

Поведение детей этого возраста еще пока ситуативное, сознательное 

управление поведением пока только начинает складываться. Уже начинает 



формироваться самооценка, продолжает развиваться половая идентификация ( 

я – мальчик, я – девочка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные и психолого-педагогические особенности детей 5 лет. 

 

Основными движущими силами развития психики детей в этом возрасте 

являются: потребность в общении, потребность во внешних впечатлениях, 

потребность в движениях. В общении усваивается социальный опыт. Реализуя 

потребность во внешних впечатлениях, происходит развитие познавательных 

способностей у детей. А потребность в движениях создает предпосылки для 

овладения целой системой разнообразных навыков и умений. 

Общение со взрослыми развертывается на основе увеличивающейся 

самостоятельности дошкольника, расширения его знакомства с окружающей 

действительностью. Ведущим средством общения становится речь. Дошколята 

задают взрослым множество вопросов. Выслушивая ответы, ребенок требует, 

чтобы взрослый всерьез относился к нему как товарищу, партнеру. Такое 

сотрудничество ребенка и взрослого получило название познавательного 

общения. Если ребенок не встречает такого отношения, то возникают 

негативизм и упрямство.  

Другой формой общения в этом возрасте является личностное общение. 

Оно характеризуется тем, что ребенок активно стремится к обсуждению со 

взрослыми поведения и поступков других людей с точки зрения нравственных 

норм. При этой форме общения ребенок из партнера становится в позицию 

ученика. Именно личностное общение наиболее эффективно подготавливает 

ребенка к обучению в школе, где ему придется слушать взрослого, впитывать 

все то, что ему будет говорить учитель. 

Совершенно особую роль в формировании личности ребенка играет 

потребность в общении со сверстниками. Поэтому очень важно, чтобы 

ребенок не только в детском саду, но и в семье приобретал опыт 

сотрудничества, взаимопомощи, доброжелательности, вежливых форм 

коммуникации. К 5-6 годам дети осваивают следующие формы сотрудничества: 

чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; 

контролируют действия партнера, исправляют его ошибки, помогают партнеру, 



выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, исправляют свои 

ошибки. В процессе совместной деятельности, дети приобретают опыт 

руководства другими детьми, опыт подчинения. 

На уровень овладения ребенком разными видами деятельности 

существенную роль оказывают условия его жизни и воспитания. Деятельность 

ребенка в этом возрасте разнообразна: игра, рисование, конструирование, 

элементы труда и учения, в чем и проявляется активность ребенка. Ведущим 

видом деятельности дошкольника остается игра. В игровой деятельности дети 

этого возраста уже могут распределять роли, строить свое поведение, 

придерживаться роли. 

Активно развивается у детей 5-6 лет изобразительная деятельность. 

Рисунки детей приобретают сюжетный характер. Более детализированным и 

пропорциональным становится изображение человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети овладевают обобщенными способами обследования 

образца, выделяют основные части предполагаемой постройки, могут заменять 

детали. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и условиям. Дети данного возраста должны освоить два способа 

конструирования: от природного материала к художественному образу и от 

художественного образа к природному материалу. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов, 

систематизируются представления детей. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей уже 

существуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам. В этом возрасте начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов.  

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать, давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемы отношения не выходят 



за рамки их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Продолжают развиваться устойчивость, 

переключаемость и распределение внимания. Наблюдается переход 

отнепроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно произносить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность при 

чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Богаче становится лексика, 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

В старшем дошкольном возрасте в деятельности ребенка появляются 

элементы труда. Очень важно, чтобы во время трудовой деятельности ребенок 

испытывал положительные эмоции. Через непосредственное участие в труде и 

в процессе наблюдения за трудом взрослых дошкольник знакомится с 

трудовыми операциями, орудиями и видами труда, приобретает умения и 

навыки. Вместе с тем у ребенка развивается произвольность и 

целенаправленность действий, растут волевые усилия, формируется 

любознательность, наблюдательность. 

Большое влияние на умственное развитие детей оказывает 

образовательная деятельность. Важным моментом, определяющим характер 

учения дошкольника, является отношение ребенка к требованиям взрослого. 

Мышление дошкольника, как и другие познавательные процессы имеет ряд 

особенностей. Оно развивается от наглядно-действенного к образному. Затем 

на основе образного мышления начинает развиваться образно-схематические, 

которое представляет собой промежуточное звено между образным и 

логическим мышлением. 



В старшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие 

памяти. Продолжается интенсивное развитие образной памяти. Для этого 

возрастного периода характерно движение от образной к словесно-логической 

памяти. Развитие произвольной памяти начинается с возникновения и 

развития произвольного воспроизведения, а затем следует произвольное 

запоминание.  

Дошкольный возраст является начальным этапом формирования 

личности. У детей возникают такие личностные образования как 

соподчинение мотивов, усвоение нравственных норм и формирование 

произвольности поведения. В дошкольном возрасте ребенок начинает 

руководствоваться в своем поведении нравственными нормами. У него 

формируются моральные представления и оценки. В старшем дошкольном 

возрасте ребенок активно переживает события, поступки, о которых слышал, 

наблюдал. В формировании нравственных качеств личности ребенка большую 

роль играет ориентация его на взрослого. При этом формы поведения, которым 

хочет подражать ребенок эпизодичны, неустойчивы, часто меняются под 

влиянием общения ребенка со взрослыми, сверстниками, прослушанных книг, 

рассказов, просмотренных фильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что такое кризис 4 лет 

 

По мере взросления малыш обретает новые навыки, в его жизни ежедневно 

происходит что-то интересное и поучительное. Многое в 3 – 4 летнем возрасте 

у детей уже получается, а чему-то еще стоит поучиться. 

Именно в этот период дети начинают проявлять характер, который 

сформируется на всю жизнь. И поэтому не стоит закрывать глаза на 

происходящее, а прежде всего, следует выяснить, с чем связано такое 

поведение, которое характерно для 4 лет, и что с ним делать. 

Как правило, изменения в поведении детей начинаю проявляться с 3 – 4 

лет, и вызваны они могут быть несколькими причинами. В большей мере 

данные причины носят психологический характер. К их числу можно отнести: 

 Семья, в которой растет кроха, не уделяет ему достаточного внимания, 

поэтому начинается проявление всяческих попыток его заполучить. 

 Кроха не получает достаточного общения со стороны. Если у него нет 

друзей, он большую часть времени проводит в стенах дома, то вскоре это 

может привести к тому, что в возрасте 4 лет возникнут проблемы. 

 У малыша нет увлечений, хобби, он ничем не интересуется, его 

ежедневный досуг скучный и однообразный. 

 Появиться кризис 4 лет может в сложной для крохи ситуации, например, 

это может быть протест в период адаптации к новым условиям, коллективу: 

семья переехала в другой город, где у него нет друзей, или же он пошел в 

детский сад, где для него все новое и чужое. 

 Спровоцировать появление кризиса могут и сами члены семьи, оказывая 

чрезмерное давление на чадо. 

Проявляется кризис 4 лет у всех детей индивидуально. Индивидуальным 

является как его проявление, так и длительность. Некоторые семьи узнают о 

нем уже в 2,5 года, некоторые ближе к 5 годам. К основным проявлениям 

данного периода можно отнести: 



 Подавленное эмоциональное состояние, при котором малыш не 

проявляет интереса к любимым играм, мультфильмам, общению. 

 Дети могут ощущать тревожность, часто плакать, истерить без явной 

причины на это. 

 В некоторых случаях появляется агрессия, кроха может идти на 

конфликт. 

 Прослеживается снижение активности, аппетита, нарушения сна. 

 Кроха становится неуправляемым, он не слушает родителей, делает все 

им наперекор, тем самым проявляя свой характер. 

Если вы заметили изменения в поведении ребенка, которые были описаны, 

у него ухудшилось поведение и малыш отказывается идти на контакт, то 

говорить это может об одном – это самый настоящий кризис 4 лет. И с ним 

нужно что-то делать. 

Как помочь ребенку 

Период с 2,5 до 5 лет является оптимальным возрастом для возникновения 

кризиса 4 лет у детей. Члены семьи должны не только вовремя выявить его, но 

и знать, какие действия необходимо предпринять, а которых лучше избегать. 

В этот период малыш чувствует себя одиноким и все его истерики, 

протесты только подтверждают это. Поэтому первое, что должны сделать 

родители – это окружить ребенка любовью, вниманием и пониманием. Без 

всего этого пережить кризис ему будет довольно сложно. Но, не стоит опекать 

детей чрезмерно, ведь это может усугубить ситуацию. 

Для того чтобы кризис 4 лет не сказался негативно на характере, члены 

семьи должны в этот период уделить особое внимание общению с малышом, с 

помощью которого, на самом то деле, решаются практически все проблемы. 

Расположив к себе малыша, родители должны понимать, что его доверие, 

прежде всего. Не имея доверия можно не рассчитывать на то, что малыш 

начнет рассказывать о своих проблемах и уж, тем более слушать родителей и 

выполнять их просьбы. 

постоянные отказы 



Если кризис 4 лет настиг малыша, то ни в коем случае не следует по 

первому же требованию выполнять все его капризы. Строгость в воспитании 

должна присутствовать. Естественно, можно установить ограничения на 

развлечения, досуг, но, ни в коем случае нельзя отказываться от данных 

обещаний. 

В данной ситуации необходимо найти золотую середину, которая и станет 

спасением в подкравшийся кризис. Противопоказано наказывать детей, 

прилагая физическую силу. Это недопустимо и может сказаться на характере, 

психике и дальнейшем отношению к родным. 

Задачей родителей является объяснить своему чаду, что он делает не так, 

рассказать о том, как бы вы им гордились, если бы он поступал иначе. Не стоит 

игнорировать заданные вопросы, ведь они имеют для него огромное значение. 

Еще одним важным фактом, является непросто совместное 

времяпровождение с детьми, а непосредственное участие родителей и 

разделение детских интересов. Достаточно легко найти совместное увлечение. 

Это может быть лепка с пластилина, рисование, какой-либо вид спорта, 

рыбалка и прочее. 

Кроха с легкостью перенесет изменения, которые настигли его в возрасте 4 

лет, проще, если в этот период будет чувствовать родительскую поддержку, 

понимание. 

Если кроха растет в семье, где царит мир и понимание, ему уделяется 

достаточно внимания, с его мнением считаются, и малыш растет счастливым, 

то, вероятнее всего, с такими изменениями в поведении семья не столкнется, 

ведь чадо не будет видеть необходимости протестовать, идти вопреки 

родителям. И уберечь малыша от данного периода родители могут, правильно 

воспитав ребенка, не балуя его и не держа в «ежовых рукавицах». 

 

 

 



Психологическое здоровье детей. 

 

Психика ребенка дошкольного возраста характеризуется повышенной 

ранимостью и легкой истощаемостью. Многие воздействия окружающего мира 

могут оказаться для него сверхсильными и явиться причиной нервных реакций 

и даже нервных расстройств. 

Родители должны знать границы психоэмоциональных возможностей 

малыша 3—6 лет и не допускать действия тех раздражителей, которые слишком 

сильны для ребенка и могут вызвать срыв высшей нервной деятельности, 

привести к развитию нервного заболевания. 

Опасность развития невроза у дошкольников таится в столкновении 

возбудительного и тормозного процессов в коре головного мозга. Суть его 

заключается в следующем. Многие воспитательные воздействия направлены на 

то, чтобы вырабатывать у малыша сдержанность, умение «затормозить» свои 

желания, но в силу особенностей возраста ребенок подвижен, активен, 

любознателен, он страстно стремится познать окружающий мир, проявить 

самостоятельность, и нередко эти активные действия наталкиваются на 

жесткий родительский запрет: «нельзя», «не делай этого», «не разговаривай», 

«не ерзай» и т. д. Постоянный запреты обусловливают перегрузку тормозного 

нервного процесса, который у дошкольников еще относительно слаб. Кроме 

того, создаются условия для столкновения этого процесса с возбуждением, с 

желанием что-то делать, двигаться, говорить и т.п. Если такие перегрузки и 

«ошибки» повторяются часто, у ребенка может развиться невроз. 

Дошкольный возраст невропатологи называют колыбелью невроза, 

периодом упрямства, негативизма, ибо ребенок бурно протестует против 

многочисленных барьеров, которые ставят взрослые на пути его активной 

познавательной и мышечной деятельности. Возможность развития невроза у 

дошкольников явно возрастает, когда родительский запрет сопровождается 

окриком, угрозой или телесным наказанием. В подобной ситуации запрет 

приобретает характер психотравмы, рождающей не только конфликт между 



ребенком и родителями, но и грубую дезорганизацию детских мыслей и чувств, 

а иногда — полный срыв психоэмоциональной деятельности. 

К 3—4 годам правильно воспитанный ребенок хорошо усваивает смысл 

слов «нет» и «нельзя», обозначающих твердое отклонение его необоснованных 

просьб, требований и желаний. Тормозные реакции на такие слова 

вырабатываются легче, если, пуская в ход крик, плач, истерическую реакцию, 

дети ничего этим не достигают. Во-первых, никому из взрослых, окружающих 

ребенка, не следует показывать вида, что такое поведение малыша их волнует. 

Во-вторых, резкий окрик обычно бесполезен, равно как и паническое 

заискивание перед капризным ребенком. Наиболее верной формой поведения 

взрослых в таких случаях является спокойное разъяснение малышу 

неприглядности его поведения и твердое отклонение необоснованного 

требования, неразумной просьбы, неоправданного желания. Главное, чтобы при 

этом сохранялась единая линия в поведении взрослых, а их слова не 

расходились с делом (за исключением каких-либо необычайных обстоятельств). 

При необходимости детей наказывают, но без унижения их достоинства. 

Можно лишить малыша любимых игрушек, сладостей и т.п. Если ребенок 

наказан, например, отцом, лучше, чтобы отменил наказание тоже он. 

Серьезную ошибку допускают те родители, которые отменяют наказание, 

полученное ребенком от другого члена семьи. Подобный подход способствует 

тому, что дети перестают считаться с требованиями взрослых. Одной из форм 

наказания является временное охлаждение к ребенку родителей и других 

членов семьи. 

Одномоментная, но сильная психическая травма может вызвать у ребенка 

невроз в форме нарушения речи — заикание или даже полное выключение речи 

на определенное время. Нередко причиной заикания бывают поведение пьяных 

родителей, грубые наказания ребенка. Заикание затрудняет общение детей с 

другими лицами, рождает чувство собственной неполноценности. 

Следствием потрясения или конфликта ребенка с окружающими может 

быть невроз навязчивых состояний. Навязчивыми бывают страхи, 



воспоминания, поступки. Такое болезненное состояние обычно развивается как 

закрепившийся условный рефлекс с нежелательным эффектом. Связь с 

пережитой психической травмой может зафиксироваться также в навязчивых 

действиях в виде бесконечного  шмыганья носом, постукивания ногой или 

рукой, кивания головой. 

Психическая травма дошкольника (особенно в возрасте 3—4 лет) бывает 

обусловлена одномоментным сверхсильным воздействием различного 

происхождения, но непременно связанным со страхом. Так, ребенок может 

сильно испугаться во время грозы, землетрясения, пожара. Ужас охватывает 

малыша при внезапном появлении разъяренной лающей собаки. Чувство страха 

может появиться и в зверинце или в цирке, где демонстрируются крупные 

хищники. 

Следует учитывать, что психика особенно ранима у детей физически 

ослабленных от рождения, у малышей возбудимых, легко истощаемых, часто 

болеющих. Этим детям крайне необходим надежный заслон от 

психотравмирующих воздействий окружающей среды. Если же ребенку и 

предстоит встреча с непонятными, но впечатляющими воздействиями 

(например, посещение зоопарка), то малыша необходимо психологически к 

этому подготовить и по необходимости ограничивать зрелищные и другие 

впечатления. 

Невроз детского страха возникает иногда в результате просмотра 

кинофильмов и телевизионных передач. Содержание детских телевизионных 

передач, а также сказок, рассказов, стихотворений, песен, должно быть 

понятным и доступным, но не устрашающим. 

Некоторые родители в «воспитательных целях» запугивают ребенка 

милиционером («придет и заберет») или доктором («сделает укол»). В 

дальнейшем при одном упоминании, например, о враче ребенок впадает в 

паническое состояние. А ведь с медицинскими работниками ему непременно 

придется столкнуться, и не раз. 



Тяжелой психической травмой для ребенка является распад семьи. Он не 

может еще правильно оценить происходящее, не в состоянии без потрясения 

перенести уход из семьи отца или матери. 

Наиболее часто встречающаяся форма невроза у детей — неврастения, то 

есть резко выраженное истощение функциональных возможностей центральной 

нервной системы. У детей-неврастеников отмечаются неуверенность в своих 

силах, ослабление воли, памяти, внимания, нарушение сна. Умственные и 

физические нагрузки, даже умеренные, нередко вызывают у них бурные 

вегетативные реакции: покраснение или побледнение лица, обильное отделение 

пота, боль в сердце, повышение температуры тела. 

Основной принцип профилактики неврозов у детей — это соблюдение 

оптимального ритма жизни: разумное чередование и сочетание умственных, 

эмоциональных и физических нагрузок. 

Если ребенок на распоряжение реагирует резко отрицательно, нецелесообразно 

настаивать на его выполнении. Лучше в таких случаях подождать, когда 

ребенок успокоится. Упрямым детям распоряжения следует отдавать не в 

форме приказания, а в виде просьбы, сопровождая ее словами «пожалуйста», 

«будь добр» и т. п. Предложения и просьбы родители и другие взрослые 

должны произносить без ноток раздражения, а тем более гнева, наиболее 

уместен ровный, спокойный тон. 

Родителям полезно помнить простую истину: неврозы у детей легко 

предупредить, но очень трудно лечить. 

 

 

 

 

 

 



Кризис семи лет и как с ним справиться. 

 

Старший школьный возраст - это переходная ступень в развитии, когда 

ребёнок уже не дошкольник, но ещё и не школьник. Давно замечено, что при 

переходе от дошкольного к школьному возрасту, ребёнок резко меняется и 

становится более трудным в воспитательном отношении. 

       Негативные симптомы кризиса, свойственные всем переходным периодам, 

в полной мере проявляется и в этом возрасте. Наряду с этим появляются 

специфические для данного возраста особенности: нарочитость, нелепость, 

искусственность поведения; паясничанье, вертлявость, клоунада. Ребёнок ходит 

вертлявой походкой, говорит писклявым голосом, корчит рожицы, строит из 

себя шута. 

Какие выводы можно сделать, рассматривая старший дошкольный возраст как 

кризисный? 

1. Кризисы развития неизбежны и в определённое время возникают у 

всех детей, только у одних кризис протекает почти незаметно, сглажено, а у 

других бурно и очень болезненно.  

2. Независимо от характера протекания кризиса, появление его 

симптомов говорит о том, что ребёнок стал старше и готов к более серьёзной 

деятельности и более «взрослым» отношениям с окружающими.  

3. Главное в кризисе развития не его негативный характер, а 

изменения в детском самосознании - формирование внутренней социальной 

позиции.  

4. Появление кризиса в 6-7 лет говорит о социальной готовности 

ребёнка к обучению в школе.  

Давно замечено, что кризисы развития в наиболее яркой форме 

проявляются в семье. Это происходит потому, что образовательные учреждения 

работают по определённым программам, в которых учитываются возрастные 

изменения детской психики. Семья в этом отношении более консервативна, 

родители, особенно мамы и бабушки, склонны опекать своих «малышей», 



невзирая на их возраст. Нередки расхождения мнений воспитателей и 

родителей в оценке поведения 6-7-летних детей: мамы жалуются на упрямство 

и своеволие ребёнка, а воспитатель характеризует его как самостоятельного и 

ответственного, которому можно поручить серьёзное дело. Поэтому при 

выявлении симптомов кризиса нужно учитывать мнение родителей. Для этого 

используется анкета для родителей. Родителям предлагают оценить 

особенности поведения их ребёнка за последние полгода - год. Если данная 

особенность поведения свойственна ребёнку и появилась недавно, 

соответствующий пункт оценивается в 2 балла; если указанные особенности 

появляются, время от времени независимо от возраста - 1 балл; при их 

отсутствии ставится 0. 

     Психическое развитие ребёнка представляет собой закономерное 

чередование стабильных и критических периодов. 

В стабильные периоды развитие ребёнка имеет относительно медленный, 

поступательный, эволюционный характер. Эти периоды охватывают 

достаточно продолжительный отрезок времени в несколько лет. Изменения в 

психике происходят плавно, за счёт накопления незначительных достижений, и 

внешне часто незаметны. Только при сравнении ребёнка в начале и в конце 

стабильного возраста отчётливо наблюдаются те перемены, которые произошли 

в его психике в этот период. 

       Критические (переходные) периоды по своим внешним проявлениям и 

значению для психического развития в целом отличаются от стабильных 

возрастов. Кризисы занимают относительно короткое время: несколько 

месяцев, год, редко два года. В это время происходят резкие, фундаментальные 

изменения в психике ребёнка. Развитие в кризисные периоды носит бурный, 

стремительный характер. При этом в очень короткий срок ребёнок меняется 

весь. 

       В психологии под кризисами имеются в виду переходные периоды от 

одного этапа детского возраста к другому. Кризисы возникают на стыке двух 



возрастов и являются завершением предыдущего этапа развития и началом 

следующего. Принято выделять: 

1. кризис новорождённости;  

2. кризис одного года;  

3. кризис 3 лет;  

4. кризис 7 лет;  

5. кризис подростковый (12-14 лет);  

6. кризис юности (17-18 лет).  

        С точки зрения внешних проявлений критические периоды имеют ряд 

особенностей. 

Во-первых, следует отметить неопределённость, размытость границ, 

отделяющих кризисы от смежных возрастов. Трудно определить начало и 

конец кризиса.  

     Во-вторых, в эти периоды происходит резкое, скачкообразное 

изменение всей психики ребёнка. По мнению родителей и воспитателей, он 

становится совершенно другим.  

     В-третьих, развитие в критические периоды часто носит негативный, 

«разрушительный» характер. В эти периоды ребёнок не сколько приобретает, 

сколько теряет из приобретённого прежде. В кризисные периоды всякий 

ребёнок становится «относительно трудновоспитуемым» по сравнению с самим 

собой в смежные стабильные периоды. 

Принято выделять 7 симптомов кризиса. 

Негативизм. Это такие проявления в поведении ребёнка, как нежелание 

что-то сделать только потому, что это предложил взрослый. Детский 

негативизм следует отличать от обычного непослушания. Мотив непослушания 

- нежелание выполнять предложенное взрослым потому, что он не хочет делать 

чего-либо или хочет заниматься в это время чем-то другим. Мотив негативизма 

- отрицательное отношение к требованиям взрослого независимо от их 



содержания. Уговоры, объяснения и даже наказания в этом случае оказываются 

бесполезными. 

Упрямство. Ребёнок настаивает на чём-либо не потому, что ему этого 

очень хочется, а потому, что он это потребовал. Мотивом упрямства в отличие 

от настойчивости является потребность в самоутверждении: ребёнок поступает 

таким образом потому, что «он так сказал». При этом само действие или 

предмет для него могут и не иметь привлекательности. 

Строптивость. Она, в отличие от негативизма, направлена не против 

взрослого, а против норм поведения, установленных для ребёнка, против 

привычного образа жизни. Ребёнок отвечает недовольством («Да ну!») на все, 

что ему предлагают, и что с ним делают. 

Своеволие - стремление ребёнка к самостоятельности, в желании всё 

сделать самому. 

Протест-бунт. Всё поведение ребёнка приобретает форму протеста. Он 

как будто находится в состоянии войны с окружающими, постоянно 

происходят детские ссоры с родителями по любому, порой совершенно 

незначительному поводу. Складывается впечатление, что ребёнок специально 

провоцирует конфликты в семье. 

Обесценивание может проявляться по отношению к взрослым (ребёнок 

говорит им «плохие» слова, грубит) и по отношению к любимым прежде вещам 

(рвёт книжки, ломает игрушки). В лексиконе ребёнка появляются «плохие» 

слова, которые он с удовольствием произносит, несмотря на запреты взрослых. 

В семье с единственным ребёнком может наблюдаться ещё один симптом - 

деспотизм, когда ребёнок стремится проявить власть над окружающими, 

подчинить своим желаниям весь уклад семейной жизни. Если в семье 

несколько детей, этот симптом проявляется в форме ревности к другим детям. 

Ревность и деспотизм имеют одну и ту же психологическую основу - детский 

эгоцентризм, стремление занять главное, центральное место в жизни семьи. 

 

 



Значение подвижной игры в жизни дошкольника 

 

      Проблема здоровья подрастающего поколения является одной из 

важных проблем жизни современного общества. Как добиваться, чтобы 

ребенок был здоров, что нужно делать для этого, какие меры принимать? 

Исследователи этой проблемы, пришли к единому мнению: привлечение детей 

к активному образу жизни, их участие в подвижных играх и спортивных 

соревнованиях помогает развивать у них позитивное отношение к здоровому 

образу жизни, разнообразные навыки в физической, познавательной, 

эмоциональной областях жизни. 

      Основной целью для нас с вами уважаемые родители должно быть: - 

сохранение и укрепление здоровья детей и улучшение их двигательного статуса 

с учётом индивидуальных возможностей и способностей. 

      Дошкольное детство - короткий, но важный период становления 

личности. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об 

окружающем мире, у него начинает формироваться определенное отношение к 

людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного, социально 

желательного поведения, складывается характер. Основной вид деятельности 

детей дошкольного возраста - игра, в процессе которой развиваются духовные 

и физические силы ребенка, внимание, память, ловкость, 

дисциплинированность. Кроме того, игра - это своеобразный, свойственный 

дошкольному возрасту, способ усвоения общественного опыта. Огромное 

значение на развитие ребёнка оказывают подвижные игры. 

       Подвижная игра - это естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой силой. Подвижные игры являются 

традиционным средством педагогики. Вместе с тем эти игры доставляют 

ребёнку радость и удовлетворение; активизируют дыхание, кровообращение и 

обменные процессы, совершенствуют движения, развивают координацию, 

формируют быстроту, силу, выносливость. Эта игра является упражнением, 

посредством которого ребенок готовится к жизни. Увлекательное содержание, 



эмоциональная насыщенность игры побуждают к определенным умственным и 

физическим усилиям. Игра, бег, прыжки, разговор и смех детей, чему мы часто 

не придаем значения, являются самым необходимым делом для их развития. 

Все это заложено в них самой природой. Во время игр у ребенка особенно 

обостряется фантазия, проявляется активность, и он получает богатые 

впечатления. Играть для них – это, прежде всего, двигаться, действовать. 

        Во время подвижных игр у детей совершенствуются движения, 

развиваются такие качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность 

и настойчивость. Они приучаются согласовывать свои действия и даже 

соблюдать определенные правила. 

Поэтому надо использовать игры для развития ребенка. Игры пробуждают 

новые картины в сознании детей, помогают развивать физические качества. Так 

же подвижные игры являются эффективным способом воспитания выдержки, 

что особенно важно для дошкольников, у которых процесс возбуждения 

преобладает над процессом торможения. 

Именно в подвижных играх, у детей начинает формироваться интерес к 

соревновательной стороне - соревнованию в ловкости, быстроте, смекалке, 

смелости, организованности. 

Оздоровительный эффект, достигаемый при проведении подвижных игр, 

тесно связан с положительными эмоциями детей, возникающими в процессе 

игровой деятельности и благотворно влияющими на психику ребенка. По 

содержанию все подвижные игры выразительны и доступны ребенку. Они 

вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, 

уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех 

психических процессов, формирует физические навыки, стимулирует переход 

детского организма к более высокой ступени развития. Именно поэтому игра 

признана ведущей деятельностью ребенка - дошкольника. 

        Таким образом, подвижные игры служат методом совершенствования 

уже освоенных детьми двигательных навыков и воспитания физических 

качеств. 



       Участие взрослых в подвижных играх приносит двойную пользу: 

доставляет детям много радости, а родителям дает возможность лучше узнать 

своего ребенка, стать ему другом. 

       Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы детство для вашего 

ребёнка было незабываемым подарите его своему ребёнку, играйте с ним, 

будьте для него другом и не бойтесь показаться смешным. Дети очень «чистые» 

и искренние и потому оценят по достоинству всё, что мы (взрослые), им 

даём….  Играйте со своими детьми и будьте счастливы вместе… 

        Структуру подвижной народной игры составляет сюжет (тема, идея), 

правила и двигательные действия. Правила - обязательные требования для 

участников игры. Они обуславливают расположение и перемещение игроков, 

уточняют характер поведения, права и обязанности играющих, определяют 

способы ведения игры, приемы и условия учета ее результатов. При этом не 

исключается проявление творческой активности, а также инициатива играющих 

в рамках правил игры. 

         В детском саду используются элементарные подвижные народные 

игры. 

Подвижные народные игры, проводимые с дошкольниками, 

классифицируются по следующим признакам: 

- по возрасту (для детей младшего, среднего, и старшего возраста). 

- по содержанию (от самых простых до сложных; с правилами и с 

элементами спортивных игр). 

- по преобладающему виду движений (игры с бегом «Ловушки в кругу» «У 

медведя во бору», прыжками «Воробушек и кот», «Поймай комара», лазаньем и 

ползаньем «Наседка и цыплята», «Перелет птиц», бросанием и ловлей 

«Летучий мяч», «Кто самый ловкий», метанием «Охотники и утки»). 

- по физическим качествам (игры для развития ловкости «Кот и мыши», 

быстроты «Быстро возьми, быстро положи», силы. выносливости, гибкости). 

- по сюжету (сюжетные «Гуси – лебеди» и бессюжетные «Пятнашки с 

мячом»). 



- по организационной форме (для занятий физкультурой, активного 

отдыха, физкультурно- оздоровительной работы) 

- по подвижности (малой, средней и большой подвижности- 

интенсивности). 

- по сезону (летние и зимние). 

- по месту занятий (для спортивного зала, для местности, группы). 

- по способу организации играющих (командные и некомандные) 

           Мир детства не может быть без игры. Игра в жизни ребёнка – это 

минуты радости, забавы, соревнования, она ведёт ребёнка по жизни. Детские 

игры многообразны: игры с игрушками, игры с движениями, игры-состязания, 

игры с мячом и другим спортивным инвентарём. В дошкольном возрасте дети 

играют постоянно - это их естественная потребность, это способ познания 

окружающего. 

Родина впервые предстает перед ребенком в образах, звуках, красках и в 

играх. Все это в изобилии несет в себе народное творчество, богатое и 

разнообразное по своему содержанию. 

          Русские народные подвижные игры - это наше богатство. Кто не 

помнит неизменных пряток, ловушек, салочек! Особенно популярны были 

такие игры, как горелки, русская лапта, жмурки, городки, игры с мячом. 

Русские народные игры ценны для детей в педагогическом отношении. 

Они оказывают большое влияние на воспитание характера, ума, воли, 

развивают нравственные чувства, физически укрепляют ребенка, создают 

определенный настрой, интерес к народному творчеству. Народные игры 

являются неотъемлемой частью интернационального, художественного и 

физического воспитания детей разного возраста. 

 

 

 

 



Подготовка к письму. Готовим руку к письму 

Тренируем пальчики  

Для успешного обучения в школе малышу необходимо обладать довольно 

высоким уровнем развития зрительно-моторной координации. Иными словами, 

он должен уметь четко согласовывать мелкую моторику пальчиков с 

движением глаз. Все эти навыки просто необходимы при обучении письму, да и 

уровень развития речи и мышления также во многом зависит от степени 

развития мелкой пальчиковой моторики. Позаботиться об укреплении мышц 

руки нужно заранее. Ежедневно проводите с малышом в игровой форме 

упражнения пальчиковой гимнастики. Вначале делайте упражнения 3—5 раз на 

одной руке, затем на другой, а потом на обеих руках одновременно. Они могут 

быть статичными (изображение с помощью кистей рук и пальцев различных 

предметов) и динамичными, с речевым сопровождением в виде коротеньких 

стишков. 

Лодочка 

Ладони вверх, сложите пальцы лодочкой, выполняйте плавные движения 

кистей влево-вправо. 

Очки 

Соедините в колечко большой и указательный пальцы обеих рук.  

Зайчик 

Руку поставьте на локоть, указательный и средний пальцы поднимите вверх, а 

остальные спрячьте в кулачок. Опускайте и поднимайте «ушки». 

Встали пальчики 

Поочередно пригибайте пальчики к ладошке, а потом разожмите кулачок, 

широко расставив пальцы в стороны. 

Имитируйте игру на различных музыкальных инструментах (на пианино, 

скрипке, арфе, флейте и т. д.) с помощью пальчиков. 

Краски и компания 

Вооружимся красками, запасемся восковыми мелками, карандашами, 

пластилином, приготовим соленое тесто и… будем творить вместе с малышом! 



1. Рисуйте и пальчиками, и кистью, и перышком, и шерстяными нитками, 

словом, всем тем, на что только способна ваша фантазия. 

2.Из пластилина или соленого теста можно придумать массу поделок, 

смастерить персонажей для домашнего театра либо подарки близким. 

3. Занятия аппликацией разовьют у малыша умение пользоваться ножницами, 

соотносить между собой по цвету и фактуре различные материалы. 

4. Плетение из толстых ниток, вышивание, вязание крючком тоже очень 

помогают в развитии мелкой моторики пальчиков. 

5. Для подготовки руки к письму можно использовать различные прописи. 

Выполняйте задания на обводку, штриховку фигур, срисовывайте различные 

картинки по точкам, раскрашивайте. 

6. Узоры и различные элементы в прописях попросите вашего малыша 

выполнить шариковой ручкой, а затем заштриховать карандашом, при этом 

обязательно простым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кризис трех лет. Возраст строптивости. 

 

К трем годам родители часто обнаруживают, что с малышом не так-то 

просто справиться. Он вдруг перестает слушаться, а то, что совсем недавно 

принимал как должное, теперь вызывает у него бурю протеста. Почему же это 

происходит? И как призвать кроху к порядку.  

Кризис трех лет – один из самых известных и изученных кризисов 

развития маленького человечка. И это хорошо: можно найти много 

информации, узнать разные точки зрения, тщательно подготовиться к такому 

периоду в жизни своего малыша. Но есть и другая сторона вопроса: кризис трех 

лет отличается от того, что происходило в возрасте одного месяца (так 

называемый кризис новорожденности) или годика (кризис одного года). Если 

предыдущие два «переломных» момента могли пройти относительно гладко, 

первые акты протеста носили еще не столь активный характер, а в глаза 

бросались лишь новые умения и навыки, то с кризисом трех лет ситуация более 

сложная. Пропустить его практически невозможно. Послушный трехлетка – 

явление почти такое же редкое, как и покладистый и ласковый подросток. 

Такие особенности кризисных возрастов, как трудновоспитуемость, 

конфликтность с окружающими и пр. в данный период впервые проявляются 

реально и в полном объеме. Недаром кризис трех лет называют иногда еще 

возрастом строптивости. К тому моменту, как ваш малыш соберется отмечать 

свой третий день рождения (а еще лучше, на полгодика пораньше), полезным 

для вас будет знать весь «букет» признаков, по которым определяют 

наступление этого кризиса – так называемое «семизвездие». Представляя, что 

значит каждая составляющая этого семизвездия, можно успешнее помочь 

ребенку перерасти трудный возраст, а также сохранить здоровой нервную 

систему – и его, и свою. 

1. Негативизм. В общем смысле негативизм означает стремление 

противоречить, делать наоборот тому, что ему говорят. Ребенок может быть 

очень голоден, или очень хотеть послушать сказку, но он откажется только 



потому, что вы, или какой-то другой взрослый ему это предлагает. 

Негативизм следует отличать от обычного непослушания. Ведь ребенок не 

слушается вас не потому, что ему так хочется, а потому, что в данный 

момент не может поступить иначе. Отказываясь от вашего предложения или 

просьбы, он «защищает» свое «Я». 

2. Упрямство. Высказав собственную точку зрения или попросив о 

чем-то, маленький трехлетний упрямец будет гнуть свою линию всеми 

силами. Так ли он желает исполнения «заявки»? Может быть. Но, скорее 

всего, уже не очень, или вообще давно расхотел. Но как же малыш поймет, 

что с его точкой зрения считаются, что к его мнению прислушиваются, если 

вы поступите по-своему? 

3. Строптивость. Строптивость, в отличие от негативизма, это общий 

протест против привычного образа жизни, норм воспитания. Ребенок 

недоволен всем, что ему предлагают. 

4. Своеволие. Маленький своевольный трехлетка принимает только 

то, что он решил и задумал сам. Это своеобразная тенденция к 

самостоятельности, но гипертрофированная и неадекватная возможностям 

ребенка. Нетрудно догадаться, что такое поведение вызывает конфликты и 

ссоры с окружающими. 

5. Обесценивание. Обесценивается все то, что раньше было 

интересно, привычно, дорого. Любимые игрушки в этот период становятся 

плохими, ласковая бабушка – противной, родители – злыми. Ребенок может 

начать ругаться, обзываться (происходит обесценивание старых норм 

поведения), сломать любимую игрушку или порвать книжку 

(обесцениваются привязанности к дорогим прежде предметам) и т.д. 

6. Протест-бунт. Лучше всего это состояние можно охарактеризовать 

словами известного психолога Л.С. Выготского: «Ребенок находится в 

состоянии войны с окружающими, в постоянном конфликте с ними». 

7. Деспотизм. Еще недавно ласковый, малыш в возрасте трех лет 

нередко превращается в самого настоящего семейного деспота. Он диктует 



всем окружающим нормы и правила поведения: чем его кормить, во что 

одевать, кому можно выходить из комнаты, а кому нельзя, что делать одним 

членам семьи, а что остальным. В случае, если в семье есть еще дети, 

деспотизм начинает принимать черты обостренной ревности. Ведь с точки 

зрения трехлетнего карапуза, его братья или сестры вообще не имеют в 

семье никаких прав. 

Обратная сторона кризиса. 

Перечисленные выше особенности кризиса трех лет могут повергнуть в 

замешательство многих счастливых родителей младенцев или двухлеток. 

Однако все, разумеется, не так страшно. Сталкиваясь с подобными 

проявлениями, вы должны твердо помнить о том, что внешние негативные 

признаки – это лишь обратная сторона позитивных изменений личности, 

составляющих главный и основной смысл всякого критического возраста. В 

каждый период развития ребенок имеет совершенно особые, приемлемые 

только для данного возраста потребности, средства, способы взаимодействия с 

миром и осознания себя. Отслужив свой срок, они должны уступить место 

новым – совершенно иным, однако единственно возможным в изменившейся 

ситуации. Возникновение нового обязательно означает отмирание старого, 

отказ от уже освоенных моделей поведения, взаимодействия с окружающим 

миром. И в периоды кризисов, как никогда больше, идет огромная 

конструктивная работа развития, резкие, значительные сдвиги и изменения в 

личности ребенка. К сожалению, для многих родителей «хорошесть» ребенка 

зачастую напрямую зависит от степени его послушности. В период кризиса на 

это надеяться не стоит. Ведь происходящие внутри ребенка изменения, 

переломный момент его психического развития не могут пройти незаметно, не 

проявив себя в поведении и отношениях с окружающими. 

«Зри в корень» 

Главное содержание каждого возрастного кризиса – это 

формирование новообразований, т.е. возникновение нового типа отношений 

ребенка со взрослыми, смена одного вида деятельности другим. Например, при 



рождении малыша происходит приспособление к новой для него среде, 

формирование ответных реакций. Новообразования кризиса одного года – 

становление ходьбы и речи, возникновение первых актов протеста на 

«неугодные» действия взрослых. Для кризиса трех лет, согласно исследованиям 

ученых и психологов, важнейшим новообразованием является возникновение 

нового чувства «Я». «Я сам». За первые три года своей жизни маленький 

человек осваивается с окружающим миром, привыкает к нему и обнаруживает 

себя как самостоятельное психическое существо. В этом возрасте наступает 

момент, когда ребенок как бы обобщает весь опыт своего раннего детства, и на 

основе его реальных достижений у него складывается отношение к себе, 

появляются новые характерные черты личности. К этому возрасту все чаще мы 

можем слышать от ребенка местоимение «я» вместо его собственного имени, 

когда он говорит о себе. Казалось, еще недавно ваш малыш, смотрящий в 

зеркало, на вопрос «Кто это?» гордо отвечал: «Это Рома». Сейчас он говорит: 

«Это я», понимает, что это он изображен на собственных фотографиях, что это 

его, а не какого-то другого малыша, чумазая рожица улыбается из зеркала. 

Ребенок начинает осознавать себя как отдельного человека, со своими 

желаниями и особенностями, появляется новая форма самосознания. Правда, 

осознание «Я» трехлетнего карапуза еще отличается от нашего. Оно 

совершается пока не во внутреннем, идеальном плане, а имеет характер, 

развернутый вовне: оценка своего достижения и сопоставление ее с оценкой 

окружающих. Осознавать свое «Я» малыш начинает под влиянием 

возрастающей практической самостоятельности. Именно поэтому «Я» ребенка 

так тесно связано с понятием «Я сам». Меняется отношение ребенка к 

окружающему миру: теперь малышом движет не только желание узнавать 

новое, овладевать действиями и навыками поведения. Окружающая 

действительность становится сферой самореализации маленького 

исследователя. Ребенок уже пробует свои силы, проверяет возможности. Он 

утверждает себя, и это способствует появлению детского самолюбия – 

важнейшего стимула к саморазвитию и самосовершенствованию. Каждый 



родитель наверняка не раз сталкивался с ситуацией, когда быстрее и удобнее 

было сделать что-то за ребенка: одеть его, накормить, отвести в нужное место. 

До какого-то возраста это проходило «безнаказанно», но к трем годам 

возросшая самостоятельность может достигнуть того предела, когда малышу 

уже жизненно важно будет пробовать делать все это самому. При этом ребенку 

важно, чтобы окружающие люди всерьез относились к его самостоятельности. 

И если ребенок не чувствует, что с ним считаются, что уважают его мнение и 

желания – он начинает протестовать. Он бунтует против прежних рамок, 

против прежних отношений. Это именно тот возраст, когда, по мнению 

известного американского психолога Э. Эриксона, начинает формироваться 

воля, и связанные с ней качества – независимость, самостоятельность. Конечно, 

давать трехлетке право на полную самостоятельность совершенно неправильно: 

ведь уже многое освоив к своему юному возрасту, малыш еще не полностью 

осознает свои возможности, не умеет выражать мысли, планировать. Однако 

важно почувствовать происходящие в ребенке перемены, изменения в его 

мотивационной сфере и отношении к себе. Тогда критические проявления, 

характерные для растущего человека в этом возрасте, могут быть облегчены. 

Детско-родительские отношения должны войти в качественно новое русло и 

быть основаны на уважении и терпении родителей. Меняется и отношение 

ребенка к взрослому. Это уже не просто источник тепла и заботы, но и образец 

для подражания, воплощение правильности и совершенства. Пытаясь одним 

словом описать то важнейшее, что приобретается в результате кризиса трех лет, 

можно назвать его вслед за исследователем детской психологии М. И. 

Лисиной, гордостью за достижения. Это совершенно новый комплекс 

поведения, в основе которого лежат сложившееся у детей на протяжении 

раннего детства отношение к действительности, к взрослому как к образцу. А 

также отношение к себе, опосредованное собственными достижениями. Суть 

нового поведенческого комплекса состоит в следующем: во-первых, ребенок 

начинает стремиться к достижению результата своей деятельности – 

настойчиво, целенаправленно, невзирая на встречающиеся сложности и 



неудачи. Во-вторых, появляется желание продемонстрировать свои успехи 

взрослому, без одобрения которого эти успехи в значительной мере теряют 

свою ценность. В-третьих, в этом возрасте появляется обостренное чувство 

собственного достоинства – повышенная обидчивость, эмоциональные 

вспышки по пустякам, чувствительность в отношении признания достижений 

родителями, бабушками и другими значимыми и важными в жизни малыша 

людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы речевого развития у детей 

 

Каждый родитель стремится к тому, чтобы его ребенок вырос гармонично 

развитым – был крепким и здоровым, умным, хорошо говорил, чтобы был 

успешным, чтобы все получалось. 

Начинать заниматься с ребенком надо уже с самого рождения. Причем 

внимание надо уделять сразу многим вещам – крупной и мелкой моторике, 

зрительному и слуховому восприятию, речи, интеллекту, эмоциям и т.д. 

Чтобы помощь была эффективной, взрослому необходимо четко 

представлять, что должен знать и уметь ребенок в данный конкретный период 

своего развития. И уже с учетом этого строить свои занятия.  

Для каждого возрастного периода существуют нормы речевого развития. 

Предлагаем вашему вниманию эти периоды: 

Первый месяц жизни 

Многие исследователи отмечают чувствительность к звукам у 

новорожденных по таким реакциям: 

* Изменения общей двигательной активности. 

* Сморщивание лба. 

* Движения век. 

* Вздрагивания. 

* Изменения ритма и частоты дыхания. 

* Поворота глаз и головы к источнику звука. 

* Торможения сосательных движений. 

На 3-4- ой неделе жизни слуховое сосредоточение можно получить не 

только на относительно сильный звук, но и на речевое воздействие взрослого. 

Второй месяц 

Примерно с полуторамесячного возраста малыш гулит – произносит 

гласные звуки, отсутствующие в языке взрослых. В процессе развития эти 

звуки утрачиваются, заменяясь полноценными гласными звукаами. 

Третий месяц 



Гуление делается разнообразнее, появляются согласные звуки г-г-г, б-у, в –

и и т.д. В ответ на поощрение ребенок активизирует гуление; происходит как 

бы разговор, когда взрослые агукают вместе с малышом. На улыбку взрослого 

ребенок отвечает улыбкой, на речь взрослого – произнесением звуков. 

 От трех до шести месяцев 

Гуление преобразуется в «свирель», т.е. произнесение цепочки звуков 

каскадом: аль –ле-е-лы-агы-аы. Они делаются продолжительнее, если к этому 

побуждают взрослые, разговаривая с малышом. 

Седьмой – восьмой месяцы 

Для развития речи в этом возрасте представляется важным возможность 

подражания голосовым реакциям взрослого. В этом возрасте появляется лепет, 

т.е. произнесение отдельных слогов ба-ба-ба, да-да-да. В нем уже слышны 

довольно ясные звуки. Из гласных чаще других производится звук а в 

сочетании с согласными п, б, м, д, т, к. Получив возможность подражать 

взрослому, ребенок активно повторяет за ним слоги. Период лепета очень 

важен, т.к. малыш подолгу упражняет свой артикуляционный аппарат и 

тренирует одновременно физический и фонематический слух. В лепете 

появляются интонации удовольствия и неудовольствия. 

Девятый- десятый месяцы 

Ребенок способен по подражанию произносить цепочки повторяющихся 

слогов. В это время очень важно поощрять ребенка к лепету, т.к. он уже 

способен копировать интонации. Голосом малыш выражает свои потребности и 

эмоции. 

Развивается понимание речи. Опорой в этом умении является зрительное 

восприятие. Общение между ребенком и взрослым начинает строиться с 

помощью речи. 

Одиннадцатый- двенадцатый месяцы 

Дети понимают обращенную к ним речь, могут выполнить простые 

просьбы взрослых, подкрепленные жестами. В активной речи малыша 

появляются первые слова. Запас слов годовалого ребенка не одинаков: от 2-3 до 



15-20 слов. Есть дети, не имеющие в активном словаре слов, но 

демонстрирующие приличное понимание речи. 

Первые слова – это, как правило, ударные слоги знакомых слов: «ка» – 

каша, «пу» – капуста; простые двусложные слова, состоящие из двух 

одинаковых слогов: «мама», «папа», «баба» и т.д. Эти слоги и простейшие 

слова можно назвать словами-предложениями, т.к. они обозначают целые 

понятия, хотя в этих словах-предложениях нет сочетания по грамматическим 

правилам языка. 

2 года 

1. Дети понимают обозначаемые на простых сюжетных картинках 

действия и предметы. 

2. Выполняют просьбы взрослых, состоящие из двух частей. 

3. Понимают значение пространственных предлогов (положи на стол, сядь 

на диван). 

4. Понимают обобщающее значение наименований однородных предметов 

(любой стул – это стул). 

5. После 1,5 лет начинают задавать вопросы: «Как это называется?», «Что 

это?». 

6. К 1,5 годам в активном словаре ребенка насчитывается около 50слов, а к 

2 годам – 200-400слов, преимущественно существительных, обозначающих 

предметы игровой и бытовой тематики, а также глаголов, обозначающих 

простые действия. 

7. Речь аграмматична. Пользуются фразой из 2-4 слов, согласуют глаголы 3 

лица единственного числа настоящего времени с существительными, 

используют формы некоторых падежей; появляется первое лицо глаголов и 

местоимение «я». 

8. В речи много глаголов в повелительном наклонении. 

9. Характерно неправильное звукопроизношение большинства звуков 

родного языка (этап физиологического косноязычия). 



10. Неустойчивое произношение многих слов: звук то выпадает, то 

заменяется, то произносится верно. 

11. Нарушена слоговая структура многосложных слов(упрощение 

структуры путем опускания слогов из середины слова). 

12. У части детей слабый, тихий голос. 

3 года 

1. Самым важным отличием речи трехлетнего ребенка от двухлетнего 

является почти полное отсутствие аграмматизмов в речи трехлетнего. 

2. Связь слов в предложении налажена с помощью окончаний и предлогов, 

употребляются союзы, используются все основные части речи. 

3. Словарный запас характеризуется не только словами чисто бытовой 

тематики, встречаются слова оценочного значения, слова обобщения. Ребенок 

уже оперирует некоторыми родовыми понятиями. 

4. Звукопроизношение еще не полностью соответствует норме. 

Отсутствуют шипящие и сонорные. Твердые и мягкие звуки 

дифференцируются большинством детей. 

5. Слова со сложной слоговой структурой и со стечениями согласных 

могут произноситься искаженно. 

6. Если у ребенка сформировано положительное отношение к книгам, он 

любит слушать по многу раз знакомые сказки и стихи. Хорошо запоминает 

текст и дословно воспроизводит его. Свободного пересказа своими словами 

еще не дает. 

7. Понимает несложные сюжетные картинки. 

4 года 

1. Словарный запас достигает 2000 слов. 

2. В активной речи появляются слова второй степени обобщения. 

3. Словарный запас обогащается за счет наречий, обозначающих 

пространственные и временные признаки. 

4. Появляется «словотворчество», что свидетельствует о начале усвоения 

словообразовательных моделей. 



5. В речи все меньше ошибок на словоизменение основных частей речи. 

6. У многих детей звукопроизношение нормализовалось, у части детей 

наблюдаются смешения свистящих и шипящих, а также отсутствие вибрантовР, 

Р’. 

7. Связная речь еще не сложилась, в рассказах о событиях и з собственной 

жизни допускается непоследовательность; пересказ известной сказки возможен. 

8. Хорошо развитая в данном возрасте непроизвольная память позволяет 

запомнить большое количество стихотворных произведений наизусть. 

5 лет 

1. Качественный скачок в овладении связной речью: дети способны 

составить рассказ по картинке, пересказать текст в нужной временной и 

логической последовательности. 

2. Начинает формироваться внутренняя речь – свернутая, сокращенная 

форма речи, с помощью которой происходит планирование предстоящей 

деятельность. 

3. Значительно обогатился словарный запас, дети пользуются словами 

второй степени обобщения. 

4. Грубых аграмматизмов в речи нет, возможны ошибки при построении 

сложных предложений. 

5. Звукопроизношение полностью нормализовалось. 

6. Появляется способность к выделению звука из слова, то есть 

формируются навыки звукового анализа слов, звуковая оболочка слова 

перестала быть «прозрачной», незаметной для восприятия. 

7. Дети способны менять произвольно громкость голоса, умеют 

воспроизводить различные интонации. 

 

 

 

 



Возрастные особенности психического развития детей 3-4 лет 

 

Одной из особенностей психологического портрета ребёнка четвёртого 

года жизни является «кризис трёх лет». Общаться с детьми, переживающими 

кризис нелегко, так как намерения ребёнка приобретают упрямо устойчивое 

«Хочу!» или безапелляционное «Не буду!». Кризис порождён тем, что ребёнок 

начинает воспринимать себя как самостоятельно, отдельно от других (и от 

любимого взрослого) человека, и он имеет право на уважение к себе и своим 

намерениям. Взрослым необходимо учиться без нажима и физического 

принуждения переориентировать «капризничающего» малыша на что–то 

другое, рассказать ему как интересно куда–то сходить, что–то посмотреть, 

найти и т.д. В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его  общение становиться внеситуативным. Взрослый 

становиться для ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой 

общественной функции.  Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становиться ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной–двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте начинают только формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 



Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная  деятельность. 

Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – 

переходят к сенсорным эталонам – культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса и во всём помещении дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова, 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста дети способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно–действенное мышление. При этом  

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 



количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений   самим ребёнком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых сюжетов и 

игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О пользе развивающих игр 

 

Развитие ребенка – процесс отнюдь не спонтанный, и основную 

направляющую роль в его организации, конечно, берут на себя родители. 

Именно от того, какую среду создадут они для своего малыша, какие игрушки 

выберут для него, какими занятиями смогут увлечь, во многом зависит 

формирование кругозора и мировоззрения, навыков и умений, интересов и 

увлечений развивающейся личности. 

Игра – важнейший вид деятельности детей. Внимание и память, интеллект 

и творческие способности, усвоение бытовых навыков и осознание ребенком 

себя как личности – все это происходит в игре. Современные родители готовы 

организовывать игру ребенка, подходя к этому процессу вдумчиво и 

ответственно. И, конечно, огромный выбор современных развивающих 

игрушек поможет им в этом. В магазинах сейчас можно найти и батуты с 

защитной сетью, и рояли, кубики и многое-многое другое. 

Каждый родитель согласится, что очень трудно угодить растущему 

малышу в выборе игрушек. Они буквально приходят в восторг от какой-нибудь 

безделушки, а уже через несколько часов и думать забывают о ней и требуют 

чего-нибудь новенького. Всевозможные машинки, пупсики, посудки, солдатики 

– наверняка Ваш дом буквально забит ими, хотя Ваш малыш в них давно и не 

играет. 

Как же надолго и с пользой занять своего ребенка? Для этого Вам 

понадобятся развивающие игрушки, которые выполняют сразу несколько 

функций. Во-первых: они в основном состоят из множества различных деталей 

— ребенку придется потратить некоторое время на то, чтобы разобрать их. Во-

вторых: развивающие игрушки создаются специально с учетом возраста 

ребенка и сопровождающих его потребностей — Вы легко в игре сможете 

научить малыша различать цвета, геометрические формы, определять размер и 

количество. Кроме того, занимаясь сборкой или сложением небольших частей 



игрушки, ребенок развивает мелкую моторику, что, как известно, способствует 

и развитию мышления. 

Само понятие развивающей игрушки довольно условно. Любая 

деятельность с любыми предметами, правильно организованная, может 

способствовать развитию. Важно только учитывать возраст ребенка. В 

современном магазине игрушек легко ориентироваться: возраст, для которого 

предназначена та или иная модель, указывается на упаковке. Впрочем, эти 

надписи носят рекомендательный характер, и каждая мама, зная особенности 

своего малыша, сможет легко выбрать именно то, что его заинтересует и будет 

полезно для его развития. Важно только позаботиться о безопасности ребенка 

во время игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как улучшить память ребёнка?  

 

Приведенные ниже упражнения часто используются воспитателями 

детских садов и начальных классов школы для развития всех видов памяти у 

детей. Потренируйтесь и Вы со своим ребенком. 

«10 слов» 

Зачитайте ребенку список, например: утро, корова, летчик, лыжи, трамвай, 

река, картина, кольцо, садовник, карандаш. А затем попросите его повторить. 

Если дошкольник 6-7 лет в состоянии воспроизвести 5-6 слов — это 

замечательный показатель кратковременной памяти. Напомните ему те слова, 

которые он забыл. А примерно через час вернитесь к упражнению. Теперь 

пусть ребенок без подсказки вспомнит все, что он называл. Долговременная 

память считается очень хорошей, если малыш вспомнил хотя бы 7-8 слов. 

«Повтори звуки» 

Предложите ему закрыть глаза и не открывать их в течение минуты. Ваша 

задача — издать ряд звуков: пошуршать газетой, постучать ложечкой о стенку 

чашки, пощелкать пальцами, позвенеть в колокольчик… Попросите ребенка 

повторить изданные вами звуки в той последовательности, в которой он их 

услышал. 

Метод Цицерона, или всему своё место 

Заключается он в том, чтобы мысленно расположить образы, которые 

необходимо запомнить, в хорошо знакомом пространстве — например, в 

собственной комнате. 

Предложите ребенку запомнить 10 слов, к примеру: зонт, стрекоза, море, 

слон, конфета, сад, ворона, кастрюля, апельсин, ложка. И объясните, как все 

вышеперечисленное нужно «размещать» в помещении, чтобы потом без труда 

извлечь из памяти: «Большой зеленый зонт мы «повесим» на ручку двери, 

стрекозу увеличим до гигантских размеров и «посадим» на ковер, висящий на 

стене. Море пусть бушует в телевизоре, слон (его мы уменьшим до размеров 

спичечного коробка) будет прогуливаться под сенью фикуса, растущего на 



подоконнике. Огромную конфету в ярком фантике мы «разместим» на балконе 

— она так велика, что едва там помещается. Цветущий сад «разобьем» на полу. 

Ворону «посадим» на люстру». 

В итоге для того, чтобы воспроизвести потом цепочку слов, придется всего 

лишь восстановить в памяти интерьер родного жилища. Пользуясь этим 

методом, нужно соблюдать правило: маленькие предметы лучше увеличивать 

до больших размеров, а большие уменьшать (что мы и проделали со слоном и 

стрекозой) 

«10 картинок» 

Возьмите 10 изображений различных предметов. Пусть ребенок 

рассмотрит их, а спустя 30 секунд назовет то, что удалось запомнить. 6-7 

картинок из 10 -прекрасный результат для 6-7-летнего возраста. Затем 

покажите те картинки, о которых он забыл. А через час попросите вспомнить 

все изображения. Об отличных показателях долговременной памяти можно 

говорить, если названо 7 и более картинок. 

«Найди 10 отличий» 

Хорошие результаты могут принести регулярно выполняемые задания из 

серии «Что изменилось на картинке?», «Найди два одинаковых предмета» и пр. 

Их без труда можно отыскать в развивающих книжках и детских журналах. 

Она особенно развита у потерявших зрение. Но ее можно и нужно 

тренировать всем. Мы запоминаем ощущения, которые испытываем, 

прикасаясь к чему-либо. Возьмите несколько предметов с различной по-

верхностью – деревянные и металлические, теплые и холодные, гладкие и шер-

шавые. Предложите малышу закрыть глаза, потрогать их, а затем пусть он 

попытается угадать, что у него в руках 

Сочиняем рассказ 

Еще один способ запомнить как можно больше слов, картинок или 

предметов — придумать историю с их участием, связный рассказ, где каждому 

из элементов отведена роль. Предположим, перед ребенком разложен ряд 

карточек, на которых изображены кошка, книга, апельсин, месяц, кровать, 



мышь, шляпа и т. д. Рассказ малыша может быть таким: «Кошка читала книгу, 

на одной из страниц которой был нарисован апельсин. Наступил вечер, на небе 

появился месяц. Кошке захотелось спать, она отправилась в свою кроватку и за-

снула. Во сне она увидела мышь в шляпе». 

Выполняя это упражнение, необходимо учитывать, что слова между собой 

нужно связывать по порядку. И еще: чем невероятнее и забавнее получилась 

история, тем больше шансов, что ребенок воспроизведет все заданные слова. 

Чудесные превращения 

Помните мультфильм про пластилиновую ворону, которая превращалась в 

корову, собаку, дворника и двух страусов — доброго и злого? 

Мнемотехнический прием, о котором пойдет речь, основан на том же 

принципе. Назовите первое слово и попросите ребенка во что-то мысленно его 

«превратить». У предмета или существа могут отрастать уши, лапы, хвост… В 

своем воображении малышу разрешено всячески изменять его форму, размер, 

цвет, совсем как если бы из большого комка пластилина он поочередно 

создавал разные фигурки. 

Например, первое слово «карандаш». Вдруг он начинает растягиваться, 

делается мягким, гибким, очень тонким. Затем скручивается, сворачивается — 

и вот уже перед нами клубок ниток, из которого начинают расти иголки. 

Клубочек оживает и превращается в ежика. В зависимости от возраста можно 

совершать от 10 до 20 чудесных превращений, после чего юному волшебнику 

предстоит вспомнить весь ряд слов: карандаш, клубок, ежик и т. д. Если с 

легкостью названы все, надо усложнить задачу — следующую цепочку сделать 

длиннее на 3-4 элемента. 

 

 

 

 

 



Необходимость и потребность в инклюзивном образовании 

 

«Мы» всё чаще возвращаемся к мысли того, что инклюзивное образование 

становится для нас не просто необходимостью, а «глотком воздуха в новую 

жизнь». Но что бы полностью окунуться в неё, следует разъяснить, что же 

такое инклюзивное образование? 

Инклюзивное образование — процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями. 

А в основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное 

отношение ко всем людям, но создаёт особые условия для детей, имеющих 

особые образовательные потребности. Инклюзивные подходы могут 

поддержать таких детей в воспитании и обучении, а также достижении успеха, 

что даст шансы и возможности для лучшей жизни. 

Также, инклюзивное образование — это процесс развития общего 

образования, который подразумевает доступность образования для всех, в 

плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает 

доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

Следует выделить, то, что инклюзивное образование стремится развить 

методологию, направленную на детей и признающую, что все дети — 

индивидуумы с различными потребностями в воспитании и обучении. 

Инклюзивное образование старается разработать подход к преподаванию и 

обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных 

потребностей в воспитании и обучении. 

Исходя из самого понятия об инклюзивном образовании, можно 

теперь и обосновать саму необходимость этого образования, а это: 

 �Обязательства по правам человека и правам детей должны 

рассматриваться в равной степени 



 Анализ того, что отвечает истинным интересам каждого ребенка, 

определяет, что именно является для него благом. Факты говорят, что 

институционная опека далеко не всегда отвечает интересам опекаемых людей.  

 Анализ данных говорит о том, что социальные услуги улучшаются в 

результате того, что становятся более гибкими и адаптируемыми. 

 В тех случаях, где ресурсы ограничены, результат может быть достигнут 

без дополнительных ресурсов, если отношение и поведение участников 

поддерживают методологию инклюзии. 

Важно знать некоторые ключевые принципы инклюзивного образования 

именно для того чтобы не «импортировать» систему 

в другую культуру и сообщество, а реализовывать свои собственные идеи на 

основе общих принципов: 

1. Дети ходят в местный (находящийся рядом с домом) детский сад; 

2. Программы раннего вмешательства осуществляются на основе 

принципа инклюзии и готовят к интегративному (в российской практике 

«комбинированному») детскому саду. Все дети со специальными нуждами в 

обучении должны иметь право на место в детском саду; 

3. Методология разработана для поддержки в обучении и воспитании 

детей с различными способностями (таким образом, улучшается качество 

обучения не только детей с особыми потребностями, но и показатели всех 

детей); 

4. Все дети участвуют во всех мероприятиях, где группа и 

окружающая среда (спортивные мероприятия, представления, конкурсы, 

экскурсии и пр.) являются инклюзивными; 

5. Индивидуальное детское обучение поддерживается совместной 

работой воспитателей, родителей и всеми теми, кто может оказать такую 

поддержку; 

6. Инклюзивное образование, если оно основано на правильных 

принципах, помогает предотвратить дискриминацию в отношении детей и 



поддерживает детей с особыми потребностями в их праве быть равноправными 

членами своих сообществ и общества в целом. 

Также, нельзя не заметить факты, говорящие в пользу инклюзивного 

образования, т. е. то, что необходимо соблюдать в этом процессе: 

 применять экспериментальные, стимулирующие активность методы 

обучения; 

 применять активные методы обучения и воспитания, включая дискуссии, 

общение; 

 применять способы поэтапного усвоения нового материала; 

 уделять больше времени чтению художественной литературы; 

 давать воспитанникам понять, что они ответственны за выполнение 

заданий; 

 предоставлять воспитанникам большую свободу выбора; 

 уделять больше внимания эмоциональным потребностям и 

изменяющейся манере поведения каждого ребёнка; 

 использовать объединяющие виды деятельности, которые содействуют 

сплочению группы; 

 исходить из индивидуальных потребностей каждого ребёнка, применяя 

индивидуализированных видов деятельности, но не делить группу на 

подгруппы, например, исходя из способностей детей; 

 оказывать специализированную помощь дошкольникам с особыми 

потребностями. 

В каждом возрасте есть свои психологические особенности, которые 

преломляются в этих вопросах. Но ответов на них мы не знаем, или знаем мало. 

Как работники образования мы просто обязаны создавать такие условия, 

которые бы позволяли получать и накапливать многоплановую информацию о 

ребенке начиная с дошкольного возраста и до окончания школы. Поэтому и 

вводятся такие специальные инклюзивные образовательные учреждения. 



Вопрос, наверное, в том, что ни для каждого это понятие рисует верную 

картинку этого смысла. 

Итак, инклюзивное образование в ДОУ -�� это процесс обучения детей с 

особыми образовательными потребностями в условиях массовых групп 

детского сада, а также, это, прежде всего, демократическая среда, которая 

прививает уважение к людям и стилю их жизни. Её обязанности: 

 Рассмотрение многообразие культур как новую реальность. 

Современное ДОУ должно быть готово к обучению и воспитанию детей, 

принадлежащих различным этническим группам и культурам, говорящих на 

разных языках, имеющих различный социальный и экономический статус, с 

разными способностями, интересами. Таким образом, детский сад не должен 

ограничиваться одним учебным планом и единым подходом к обучению всех 

детей. Воспитанники должны освоить общеобразовательную программу, но 

каждый, делая это в индивидуальной манере и иногда с разными успехами. 

 Обеспечение доступа к знаниям, навыкам и информации. Подобный 

доступ увеличивает шансы, предоставляя большую свободу выбора каждому 

дошкольнику. Данный принцип является главной целью образования, 

следовательно, все виды деятельности инклюзивного ДОУ подчинены этому 

принципу и его отражению в деятельности воспитанников, их семей, педагогов 

и всех, кто вовлечен в этот процесс. 

 Сохранение индивидуализации процесса воспитания и обучения. Дети 

учатся по-разному. Задача педагога — помочь дошкольникам понять различные 

явления, приобрести жизненный опыт. Педагоги используют разные подходы и 

методы, но их объединяет персонализация процесса воспитания и обучения в 

соответствии с индивидуальными потребностями, способностями, целями и 

методами обучения. Процесс инклюзивного образования всегда предоставляет 

детям возможность добиться более высоких результатов и улучшить свои 

знания и умения. 



 Предположность сотрудничества специалистов разных профилей. Ни 

один педагог не преуспеет, обучая большое количество разных детей: ему 

потребуется помощь со стороны коллег. Когда специалисты разного профиля 

работают вместе, им удается разносторонне развить каждого ребенка. 

 Предположность сотрудничества с семьями, государственными и 

общественными организациями. Детский сад не в состоянии сам справиться 

со всеми вопросами. Сотрудничество с различными организациями по 

обеспечению воспитанников медицинскими и социальными услугами является 

очень важным для ДОУ. Привлечение членов всех заинтересованных сторон к 

участию в деятельности детского сада может стать дополнительным 

источником ресурсов, усиливая тем самым эффективность обучения и 

воспитания для каждого дошкольника. 

 Гибкость дошкольной структуры. Дошкольные условия должны быть 

адаптированы к потребностям педагогов и воспитанников. Хороший детский 

сад нуждается также в партнерстве. Семьи воспитанников, общественность, 

ученые, специалисты государственных ведомств должны сотрудничать для 

того, чтобы решать проблемы и улучшать условия воспитания и обучения. 

Новые учебные программы позволяют сделать дошкольную систему более 

гибкой. 

 Ожидание успехов в обучении. Педагоги должны верить в каждого 

воспитанника, оценивать его способности и таланты по достоинству. От 

каждого ребенка ждут успехов и достижений, независимо от его 

национальности, принадлежности к той или иной культуре, языка, пола, 

способностей или семейных обстоятельств. В инклюзивном ДОУ дети учатся и 

в дальнейшем находят применение своим знаниям. Театральные постановки, 

которые проводят сами воспитанники, выставки и другие предусмотренные 

образовательной программой виды деятельности являются инновационными и 

хорошо зарекомендовали себя при обучении и воспитании детей в подобном 

учреждении. 



 Эволюция дошкольной системы. ДОУ должно накапливать и 

использовать информацию, которая позволяет улучшить его деятельность. 

Семьям дошкольников также необходимы сведения об обучении и воспитании 

своих детей. Педагогам нужна информация, которая поможет оптимизировать 

процесс воспитания и обучения. Соответствующие государственные 

организации и ведомства нуждаются в сведениях, которые позволят исправить 

существующие недостатки дошкольной системы в целом. 

Исходя из всего, следует что сильной стороной специализированного 

воспитания и обучения всегда считалась концентрация внимания на 

индивидуальности каждого ребёнка. С приходом в общеобразовательное 

дошкольное учреждение воспитанников с особыми образовательными 

потребностями педагоги стали осознавать важность общения с каждым 

ребенком как с личностью. Специалисты, занимающиеся специальным 

образованием, признают, что система общего образования зарекомендовала 

себя как эффективная для воспитанников с ограниченными возможностями. 

Педагоги в свою очередь обращаются к системе специального образования в 

поисках новых методик, позволяющих улучшить результаты воспитанников с 

особыми потребностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие связной речи детей дома 

 

Развитие речи у детей дошкольного возраста – процесс длительный и не 

простой, требующий внимания родителей, а иногда и участия специалистов. 

Любой здоровый ребенок с рождения обладает физиологическими 

предпосылками речи. Однако для реализации речевой деятельности 

маленькому человечку необходимо социальное окружение. Равнодушное 

ожидание того момента, когда малыш сам «выговорится», может привести к 

упущению периода, дарованного природой для формирования речи. 

Признавать огромное значение развития чистой речи дошкольника должны 

не только педагоги, но и родители. Следует помнить, что речь формируется 

исключительно под влиянием речи взрослых, и ребенка должна окружать 

полноценная речевая среда. Недопустимы сюсюканья и лепетания взрослых 

при общении с малышом, подобная манера легко и прочно закрепит 

существующие недостатки. Принести вред способны не по возрасту сложные 

речевые конструкции. Неправильное их произношение закрепится, и со 

временем приумножится. Важно следить за речью во время любых режимных 

моментов, добиваться ее четкости и ясности. 

В современных условиях, при напряженном ритме жизни, в семье 

речевому развитию ребёнка уделяется катастрофически мало внимания. 

Общение ребёнка с родителями чаще всего происходит в формате "вопрос — 

ответ". Если ребёнок рассказывает что-то родителям, то взрослые, что вполне 

естественно, обращают внимание в первую очередь на смысл его речи, нежели 

на оформление — связность, словарный запас, грамматические ошибки. 

В результате к моменту поступления в школу самостоятельная связная 

речь детей оказывается недостаточно сформированной, они не умеют связно и 

последовательно излагать содержание своих мыслей, правильно 

сформулировать вопрос, дать развернутый ответ. 

Основной деятельностью детей дошкольного возраста является игра, 

значит, игровая форма в развитии речи таких детей будет самой продуктивной. 



Использовать можно все, что видит ребенок вокруг себя. Это и дома, и на 

прогулке, и в детском саду. Очень важно направлять внимание ребенка не 

только на предметы, но и на их детали. Необходимо рассматривая предмет, 

задавать ребенку вопросы: "Какого цвета? Из чего сделан предмет? Какой 

величины?" Следите, за тем, чтобы ребёнок отвечал полным предложением. 

Также ребенок учится сравнивать, обобщать, понимать значение слов 

"ширина", "высота", "длина", "высокий", "низкий". Можно использовать 

привлекательные для ребенка игрушки. Например, предложить для сравнения 

две куклы и две машины. Сначала ребенку необходимо внимательно изучить, 

рассмотреть предметы, а затем рассказать, чем они отличаются и чем похожи 

друг от друга. Для некоторых детей проще дается описание различий, чем 

сходные признаки. Таким образом, называя самые разные признаки предметов, 

вы побуждаете развитию связной речи у детей. 

Примеры игр и упражнений, которые могут использовать родители в 

домашних условиях. 

Игра "Что мы видим во дворе?" 

Вместе с ребенком посмотрите в окно. Поиграйте в игру "Кто больше 

увидит". По очереди перечисляйте то, что видно из вашего окна. Описывайте 

все увиденное в деталях. Например: "Я вижу дом. Возле дома стоит дерево. 

Оно высокое и толстое, у него много веток, а на ветках листочки". Если 

ребенку трудно описать предмет, помогите ему наводящими вопросами. "Ты 

увидел дом? Он низкий или высокий?". Игра способствует развитию активной 

речи, наблюдательности, пополнению словарного запаса. Что мы видели вчера? 

 Игра "Коллекция" 

Действенным способом в процессе усвоения детьми слов, обогащающих 

качества предметов (конфигурацию, цвет величину), считаются игры по 

классификации предметов, изображений, геометрических фигур в согласовании 

с данным качеством. 

Начинаем работу с классификации игрушек. 

Для таких игр удобно применять коллекции маленьких игрушек, к примеру 



- подбери все машины; 

- подбери всех кукол. 

Разрешено систематизировать геометрические тела: 

- подбери все шарики; 

- принеси все кружки. 

Геометрические фигуры по цвету (принеси все синие фигуры) 

и по размеру (принеси все большие фигуры). 

Упражнение "Назови действие" 

Ребёнок называет слова, обозначающие действия. 

Вам понадобится картинный материал и вопросы. 

Ребёнку задают вопросы: 

- Что делает ветерок? (Ласкает, напевает, дует, шумит). 

Какими словами можно сказать о том, что делает кошка? (Царапается, 

играет, мурлычет, мяукает). 

Что делает щенок? 

Что делает птичка? 

Упражнение "Повтори скороговорку" 

Скороговорки являются эффективным средством развития речи. Они 

позволяют отрабатывать навыки правильной и четкой артикуляции, 

совершенствовать плавность и темп речи. 

Упражнение " Выучи стихотворение" 

Разучивание стихов является средством закрепления правильного 

звукопроизношения, расширения словарного запаса, развития речи. 

Все дети любят слушать стихи, стараются их запомнить. Подбирая 

стихотворения нужно учитывать речевые возможности ребенка. Сначала нужно 

проговаривать каждую строчку стихотворения. Можно разучивать 

стихотворение с опорой на наглядные картинки, тем самым развивать и 

зрительную память. 

Упражнение "Загадки" 



Отгадывание загадок активизирует словарь детей. Ребенок учится 

выделять существенные признаки предметов. Загадки расширяют кругозор 

детей, тренируют внимание и память, развивают наблюдательность и 

логическое мышление . В процессе отгадывания загадок детям следует задавать 

наводящие вопросы. Многие загадки рекомендуется заучить наизусть.  

Игра "Угадай по описанию" 

Для начала следует предложить ребёнку послушать описание и отгадать, 

что именно мы описываем. Например, лимон: "Этот фрукт желтого цвета. По 

форме он слегка продолговатый, на ощупь — шершавый. На вкус он кислый. 

От него чай становится вкуснее и полезнее". 

Затем можно предложить ребёнку описать его любимую игрушку, 

животное в зоопарке, рыбку в аквариуме. И уже наступит ваша очередь 

угадывать, что или кого именно описывает ребёнок. 
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Готовность к школе: Что мы не понимаем? 

 

Весна — время особых хлопот в семьях будущих первоклассников. 

Обеспокоенные родители бегают от одной элитной гимназии к другой, что 

успеть записаться на собеседование или тестирование. В некоторых мамы и 

бабушки отличаются особым рвением в проталкивании чада к светлому 

будущему, детям ищут репетиторов по объявлению «Готовлю к поступлению в 

первый класс» или по настоятельным рекомендациям уважаемых знакомых. И 

вот с малышом занимаются с утра до вечера, так что ему поиграть некогда. 

Даже время прогулок приходится сокращать. А школьный психолог вдруг 

огорошивает маму на приеме: «Ваш сын — замечательный малыш. Но к школе 

пока не готов. Лучше ему еще годик в детский сад походить». Мама, конечно в 

гневе «Насажали тут всяких липовых «специалистов»! Напридумывали 

глупостей! Да кто он такой, этот психолог, чтобы мне указывать? Ребенок и 

читает уже, и до ста считает, и домашний адрес знает. Даже прописи освоил. И 

он, видите ли, не готов! Что значит — не готов?» 

Действительно, что значит — «не готов»? Что, собственно, означает эта 

злополучная «готовность к школе», которая доставляет так много хлопот 

педагогам и заставляет так сильно нервничать родителей? 

У любого психологического понятия, как правило, есть своя история. 

Сейчас мы уже привыкли к сочетанию «готовность к школе». Но это довольно 

молодой термин. И проблема готовности к школе тоже очень молодая. А 

возникла проблема готовности в связи с экспериментами по обучению 

шестилеток. Пока дети шли в школу с семи или даже с восьми лет, никаких 

вопросов не возникало. Конечно, одни учились лучше, другие хуже. Но когда 

процесс обучения столкнулся с шестилетками, привычные, устоявшиеся 

методы работы вдруг потерпели фиаско. Более того, несостоятельными 

оказались прогнозы школьной успешности детей и привычные объяснения их 

неудач. Вот приходит симпатичный ребёнок из интеллигентной семьи. 

Воспитанный. Родители уделяют ему много внимания, развивают, как могут. 



Он и читает, и считает. Казалось бы, чего ещё хотеть от будущего 

первоклассника? Только учи его – и получится отличник. Так не получается! 

Шестилеток принимали не везде. Это, как правило, были элитные школы, 

имевшие возможность, так или иначе, отбирать детей. Учителя и отбирали - по 

привычным для себя показателям. А через полгода выяснялось, что чуть ли не 

половина отобранных детей не оправдывает возлагавшихся на них надежд. Не 

то, что отличники из них не получались: возникала проблема даже на уровне 

освоения программы. Казалось, что возникшие сложности решить можно: раз 

дети плохо учатся, значит, плохо готовы. А раз плохо готовы, нужно готовить 

лучше. К примеру с пяти лет. И под этим «лучше» опять понималось «читать, 

считать» и т. д. И опять ничего не получалось. Потому что нельзя ничего 

хорошего сделать с ребёнком с помощью механического снижения планки 

обучения, игнорируя законы его психологического развития. 

В чём же суть «готовности»? 

Готовность – это определённый уровень психического развития человека. 

Не набор некоторых умений и навыков, а целостное и довольно сложное 

образование. Причём неправильно суживать его исключительно до «готовности 

к школе». Каждая новая ступень жизни требует от ребёнка определённой 

готовности – готовности включаться в ролевые игры, готовности отправиться 

без родителей в лагерь, готовности обучаться в ВУЗе. Если ребёнок в силу 

проблем своего развития не готов вступать в развёрнутые отношения с другими 

детьми, он не сможет участвовать в ролевой игре. Если он не готов ехать в 

лагерь без родителей, оздоровительный отдых обернётся для него пыткой. Не 

готов играть по правилам университета, не сможет успешно учиться. Но наивно 

полагать, что можно предотвратить какие-то сложности в его жизни, опережая 

события. 

Успехи молодого человека в вузе никак не связаны с тем, читают или не 

читают вузовские преподаватели лекции в старших классах его школы. 

Вузовские преподаватели, как правило, при работе со старшеклассниками 

пользуются привычными для себя методами обучения – вузовскими. А 



школьников нужно учить школьными методами. И блестящий университетский 

профессор может сделать для развития ребёнка не больше, а меньше, чем 

хороший школьный учитель. Точно так же вживление школьных методов 

обучения в детский сад не является профилактикой школьных трудностей. Как 

раз наоборот – оно их порождает. 

Существует непреложная логика личностного развития: человек не может 

в своём развитии перейти на новый этап, если он не пережил, не прожил 

полноценно этап предыдущий. Характерный пример: психологическая служба 

получила разрешение работать в детском доме. Набрав всевозможных книжек, 

игрушек, развивающих пособий психологи пришли к детям. Выяснилось, что 

никакие книжки, игрушки детдомовским детям не нужны. Им нужно посидеть 

на коленках, потрогать бусинки, потеребить пуговичку. Эти дети не прожили 

полноценно стадию общения с взрослым. И они пробуют восполнить этот 

пробел при любом удобном случае. Естественно, за счёт тех видов 

деятельности, которые должны были бы соответствовать их возрасту. 

Чтобы ребёнок из дошкольника превратился в школьника, он должен 

качественно измениться. У него должны развиться новые психические 

функции. Их невозможно развить заранее, потому что в дошкольном возрасте 

они отсутствуют. «Тренировка» - вообще слово некорректное по отношению к 

маленькому ребёнку. Моторика, мышление, память – это всё прекрасно. Только 

к школьной готовности относится не только это. Огромное количество 

книжной продукции, запудривающей родителям мозги (мол, купите – и дело 

будет в шляпе), никак не влияет на вызревание школьной готовности. Это 

процесс внутренний, и извне им управлять невозможно. 

Что отличает ребёнка, готового к школе? 

Во-первых, такой ребёнок должен уметь видеть учебную задачу, 

принимать её. Д. Б. Эльконин так и говорил об этом: первый показатель 

готовности к школе – «приём учебной задачи». Когда учитель пытается 

объяснить детям смысл умножения на примере выложенной плитками кухни, а 

дети начинают задавать вопросы о цвете плитки, о магазине в котором плитку 



купили, о том, какая машина столько плитки привезла и т. п. , это значит: они 

не могут принимать учебную задачу, не видят её. Почему? потому что они не 

готовы к школьному обучению. 

Во-вторых, ребёнок, готовый к школьному обучению, умеет выделять 

общий способ действия. Он способен охватить ситуацию целиком, её 

смысловую составляющую. Дошкольник же на его месте будет действовать 

формально. Вот пример. На одном занятии в детском саду воспитательница 

написала на доске пример: «5-3». Дети должны были придумать задачу по этой 

записи. И один мальчик задачу придумал: «У мамы было пять ножниц. Три она 

взяла и съела. Сколько ножниц осталось?» Опускаем характеристику мальчика. 

Интересно, что ответили другие дети. Они ответили: «осталось двое ножниц». 

На полном серьёзе. Никто не засмеялся. Ну, и действительно. Пять – это три и 

два. Три убрали, два осталось. Умеют считать эти малыши? Умеют. Готовы к 

школе? Не готовы. 

Третья составляющая готовности к школе – появление специфической 

самооценки. Проводилось исследование самооценки у дошкольников и 

младших школьников. Для этого использовался ряд сюжетных картинок. 

Например, на картинке изображалась горка. По ней на лыжах съезжает 

мальчик. А на следующей картинке этот мальчик лежит в сугробе, лыжи в 

разные стороны торчат. Или девочка поднимает ведро с водой. А на другой 

картинке ведро упало, вода разлилась. Детям задаётся вопрос: «Почему так 

вышло? В чём причина неудач?» Что отвечают дошкольники? Горка крутая, 

ведро тяжёлое. А школьники? Мальчик не очень хорошо умеет кататься на 

лыжах. Девочка недостаточно сильная, чтобы ведро поднять. Но мальчик, 

добавляют они, потренируется и научится съезжать. Девочка тоже подрастет, и 

обязательно с ведром будет справляться. О чём это свидетельствует? О разном 

подходе к жизни. Дошкольники ещё не выделяют себя из окружающей 

действительности в качестве субъектов деятельности. Местоимение «я» для них 

тотально: не я в конкретной деятельности, а «я» вообще, в целом. При таком 

взгляде на жизнь его не то, что первая двойка или тройка, его четвёрка убьет 



наповал. Ведь если «я» нарисовал не очень хорошо, значит – «я» плохой. Это 

значит – меня любить не будут. 

И, наконец, четвёртая составляющая: дошкольник живёт в игровом 

пространстве. Его интересует сюжет, но совершенно не интересует 

процессуальная сторона деятельности. Казалось бы, это парадокс: ведь 

дошкольник и мыслит-то, только что-нибудь делая. Но он не рефлексирует 

способы своей деятельности. Если задача у него не получается, дошкольник 

скажет: «А я как будто сделал!». 

Д. Б. Эльконин в своё время проводил эксперимент по изучению 

процессуальности у дошкольников и младших школьников. Для этого был 

придуман механический лабиринт с моторчиком. В железном ящике были 

вырезаны прорези, по которым могла двигаться куколка Красная Шапочка. И 

были четыре кнопки управления этой куклой. Дошкольники и школьники 

совершенно по-разному участвовали в игре. Дошкольники фантазировали по 

поводу приключений Красной Шапочки. Даже если им не удавалось провести 

куколку по лабиринту, они с успехом восполняли свою неудачу за счёт 

воображения. А школьников интересовало, как именно куколка движется. Они 

могли снять ящик и экспериментировать с кнопками, чтобы понять принцип 

управления механизмом. Главным был для них вопрос «как?», а не «что?». 

Вот такие специфические составляющие школьной готовности. 

Теперь надо ответить на важный вопрос. Что означает этот диагноз: «ваш 

ребёнок не готов к школе»? Родитель с испугом прочитывает в этой 

формулировке нечто страшное: «Ваш ребёнок – недоразвитый». Или: «Ваш 

ребёнок – плохой». Но речь идёт о шестилетнем ребёнке. И констатируемая на 

данный момент неготовность к школьному обучению значит всего лишь то, что 

она значит. А именно то, что ребёнку с поступлением в школу надо 

повременить. 

Он ещё не доиграл. 

 



Леворукий ребёнок 

 

"Переплетение пальцев рук" 

 Предложите ребёнку сложить руки в замок  (рис. 1). Тест должен 

выполняться быстро, без подготовки. Считается, что у правшей сверху ложится 

большой палец левой руки, у левшей – левой.   

"Поза Наполеона" 

Предложите ребёнку сложить руки на уровне груди. Принято считать, что 

у правшей правая кисть лежит сверху на левом предплечье. 

"Одновременные действия обеих рук" - рисование круга, квадрата, 

треугольника. Движения, выполняемые ведущей рукой, могут быть более 

медленными, но более точными. Линии фигур, нарисованные ведущей рукой, 

более чёткие, ровные, меньше выражен тремор (дрожание руки), углы не 

сглажены, точки соединения не расходятся. Некоторые исследователи 

рекомендуют выполнять это задание с закрытыми глазами, тогда есть 

возможность более чётко выделить нарушение формы, пропорций фигуры, 

которая рисуется неведущей рукой. 

Скорость движений и сила ведущей руки больше, чем неведущей. Для 

оценки скорости можно использовать число простукиваний указательным 

пальцем за 10 секунд или число точек (касаний ручки) плоскости листа. 

Задание выполняется трижды, затем рассчитывается среднее значение. 

Силу каждой руки необходимо измерить три раза ручным динамометром и 

рассчитать среднее значение. Ведущей считается рука, превосходящая по силе 

неведущую на 2 кг. 

Немецкий учёный Ф. Кречмер предлагает для определения ведущей руки 

попросить ребёнка продемонстрировать следующие действия: полить цветы, 

пересыпать песок лопатой, почистить зубы, толкнуть палкой шарик, достать 

книги с полки, открыть замок-молнию, зажечь спичку, вынуть пробку из 

ванной и т.д. 



Если ребёнок выбирает для выполнения всех заданий левую руку, при 

этом его движения легче  и точнее, то он левша.  Однако использовать задания, 

предложенные Ф. Кречмером, не так просто, как кажется на первый взгляд. При 

определении ведущей руки важно всё: где находится предмет, которым можно 

манипулировать, где находится ребёнок, как даётся инструкция. 

Мы рекомендуем использовать для определения ведущей руки систему 

тестов, разработанную М.Г. Князевой и В.Ю. Вильдавским. 

Эта система включает игровые задания, подобранные с учётом способов 

манипулирования, свойственных детям дошкольного и младшего школьного 

возраста. Бытовые, часто используемые действия дети выполняют обеими 

руками, что затрудняет выделение ведущей руки. Поэтому некоторые задания 

мы даём в двух вариантах. Для того чтобы результаты тестирования были 

объективными, постарайтесь соблюдать следующие условия: 

1. Лучше, чтобы ребёнок не знал, что вы что-то проверяете, поэтому 

предложите ему позаниматься или поиграть. 

2. Это должна быть игра по правилам: взрослый должен сидеть строго 

напротив ребёнка, а все приспособления, пособия, предметы следует класть 

перед ребёнком на середину стола, на равном расстоянии от правой и левой 

руки. Лучше, если коробочки, бусины, мяч, ножницы и т.д. будут разложены 

рядом со столом на низком столике, чтобы ребёнок не видел их, не отвлекался. 

Первое задание: "РИСОВАНИЕ".  

Положите перед  ребёнком лист бумаги и карандаш, предложите ему 

нарисовать то, что он хочет. Не торопите ребёнка. После того как он закончит 

рисунок, попросите его нарисовать то же самое другой рукой. Часто дети 

отказываются: "Я не умею, у меня не получится". Можете успокоить малыша: 

"Я знаю, что трудно нарисовать такой же рисунок правой (левой) рукой, но ты 

постарайся". Подбодрите его, скажите, что он делает всё верно. В этом задании 

нужно сравнивать качество выполнения рисунков.  

Проследите за тем, чтобы ребёнок правильно и удобно держал ручку или 

карандаш, не напрягался при выполнении задания, правильно сидел. Во всех 



заданиях, приведённых ниже, ведущей рукой следует считать ту, которая 

выполняет более активные действия. 

Второе задание: "ОТКРЫВАНИЕ НЕБОЛЬШОЙ КОРОБОЧКИ". 

Для выполнения этого задания можно использовать спичечный коробок 

или коробочки со счётными палочками. Ребёнку предлагают несколько 

коробков, чтобы повторение действия исключало случайность в оценке этого 

теста. 

Задание: "Найди спичку (фигуру) в одной из коробочек". Ведущей 

считается та рука, которая открывает и закрывает коробочки. 

Третье задание: "ПОСТРОЙ КОЛОДЕЦ ИЗ ПАЛОЧЕК". 

Сначала из палочек строится четырёхугольник, а затем выкладываются 

второй и третий ряды. 

Четвёртое задание: "ИГРА В МЯЧ". 

Нужен небольшой мяч (теннисный), который можно бросать и ловить 

одной рукой. Мяч кладётся на стол прямо перед ребёнком, и взрослый просит 

бросить ему мяч. Задание нужно повторить несколько раз. Можно бросить мяч 

в цель, например, в корзину, ведёрко, круг. 

Пятое задание: "ВЫРЕЗАНИЕ НОЖНИЦАМИ РИСУНКА ПО КРУГУ". 

Можно использовать любую открытку (вырезать цветок, зайчика, узор и 

т.п.). Учтите, что более активной может быть рука, которой ребёнок держит 

ножницы, и та, которой он держит открытку. Ножницы могут быть 

неподвижны, а открытку ребёнок будет поворачивать, облегчая процесс 

вырезания. Вы можете получить неверный результат, если размер и форма 

ножниц не соответствует руке ребёнка. Это задание можно заменить 

раскладыванием карточек лото (карт).  Все карточки (10-15штук) ребёнок 

должен взять в одну руку, а другой (как правило, эта рука ведущая) 

раскладывать карточки. Можно использовать карточки детского лото.  

Карточки стопкой нужно положить строго на середину стола перед 

ребёнком и только после этого ещё раз сформулировать задание: " Возьми все 

карточки в одну руку, а другой разложи их перед собой". Для того, чтобы 



ребёнку было интереснее, попросите его называть то, что нарисовано на 

карточках. 

Шестое задание:  "НАЙДИ ДЫРОЧКУ" 

Предложите ребёнку нанизывать бисер или пуговицы на иголку с ниткой 

или шнурок. 

Седьмое задание:  "ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ" 

Ребёнку предлагают открыть несколько флаконов, баночек         (2-3 

штуки) с завинчивающимися крышками. учтите, ребёнок может держать 

флакон или баночку за крышку, а крутить сам пузырёк. 

Восьмое задание:  "РАЗВЯЗЫВАНИЕ УЗЕЛКОВ" 

Заранее неплотно завяжите несколько узлов из шнура средней толщины.  

Ведущей считается та рука, которая развязывает узел (другая рука держит 

узел). 

В этом задании бывает сложно выделить ведущую руку, т.к. развязывание 

узелков процесс довольно сложный  и ребёнок, как правило, использует обе 

руки. Можно использовать иной вариант этого задания – составления цепочки 

из скрепок. Как правило, ребёнок в одной руке держит скрепку, а другую 

скрепку пытается присоединить. 

Девятое задание: "ПОСТРОЕНИЕ ДОМА ИЗ КУБИКОВ" 

Ведущей является рука, которая чаще берёт, укладывает и поправляет 

кубики. При складывании кубиков чаще используются обе руки. Кроме того, 

это довольно привычный вид деятельности для любого ребёнка, поэтому можно 

продублировать задание, предложив, ребёнку конструктор, мозаику с 

конкретным заданием. 

Для того чтобы не держать в уме результаты выполнения заданий, удобно 

занести их в такую таблицу: 

За

дание 

Левая 

рука 

Обе 

руки 

Права

ярука 

1. +     



2.   + 
 

3.     + 

Если при выполнении задания ребёнок активнее работает левой рукой, то 

ставится знак "+" в графу "Левая рука", при предпочтении правой – в графу 

"Правая рука".  Если одинаково использует  как правую, так и левую руку, знак 

"+" ставится в графу "Обе руки". 

Десятое задание:  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

Это данные о семейной леворукости. Если в семье у ребёнка есть 

леворукие родственники – родители, братья, сёстры, бабушки, дедушки, нужно 

поставить "+"  в графу "Левая рука", если нет – в графу "Правая рука". Если вы 

получили больше семи плюсов в графе "Левая рука", то, скорее всего ребёнок 

леворукий. 

Внимательно проанализируйте результаты. Если вы получили все плюсы в 

графе "Левая рука" за задания 2-9, а за первое задание  - рисование плюс будет 

стоять в графе "Правая рука", то это означает, что бытовые действия ребёнок 

действительно может лучше выполнять левой рукой, а графические – правой. В 

этом случае, выбирая руку для письма, следует учесть преимущество правой 

руки в выполнении графических заданий. 

Очень часто, десяти заданий, описанных в прошлой консультации, бывает 

недостаточно  для того, чтобы определить какой рукой ребёнок действует более 

активно и ловко. В этих случаях можно выбрать дополнительные задания, 

например, из тех, которые предлагает французская исследовательница М.Озьяс: 

1. Почистить обувь щёткой.  

2. Вставить стержень в отверстие пуговицы, бусины и поднять её.  

3. Намотать нитку на катушку.  

4. Перелить воду из одного сосуда в другой.  

5. Попасть иголкой в небольшую точку (можно сделать "мишень" на 

листе бумаги или использовать игру в "Дартс").  

6. Отвинтить гайку рукой (ключом). Можно использовать детали 

металлического или пластмассового конструктора.  



7. Сложить мелкие детали (пуговицы, бусины) в узкий цилиндр, во 

флакон с узким отверстием.  

8. Проколоть дырочки в листе бумаги (5-6 раз) иголкой, булавкой.  

9. Стереть ластиком предварительно нарисованные крестики.  

10. Продеть нитку в иголку.  

11. Стряхнуть с себя соринки, пыль.  

12. Капнуть из пипетки в узкое отверстие бутылочки.  

13. Достать бусинку ложкой из стакана.  

14. Позвонить в колокольчик.  

15. Закрыть, открыть застёжку-молнию.  

16. Выпить воду из стакана.  

В тех случаях, когда определить ведущую руку сложно, обратите внимание 

на задания 3, 4, 6, 12-14. Эти действия непривычны, не натренированы и 

позволяют более объективно оценить превосходство одной руки над другой. 

А как быть, если ребёнок одинаково хорошо владеет и правой, и левой  

руками?  

Нередко он начинает писать  и правой, и левой руками, иногда рисует 

левой, а пишет правой или перекладывает ручку из одной руки в другую, 

попеременно используя правую и левую руки, что сильно затрудняет процесс 

формирования навыков письма. Часто взрослые – и педагоги, и родители – 

придерживаются такой позиции: "какую руку  

чаще использует, той пусть и пишет". Но одно дело - выполнять 

привычные бытовые действия, другое – писать. Существуют даже специальные 

термины: "графическое функциональное превосходство" (т.е. бывают 

"графические левши" и "графические правши") и  "бытовое функциональное 

превосходство".  

Исследования французских учёных показали, что в 90% случаев 

"графические левши" оказываются и "бытовыми левшами". Такое же 

соотношение и у правшей. Но есть дети-амбидекстры и в бытовых, и в 

графических действиях. Такое разнообразие вариантов создаёт сложности при 



выборке руки для письма. Поэтому ещё раз разберём некоторые возможные 

варианты. 

1. Ярко выраженные бытовые левши, но графические амбидекстры, т.е. 

одинаково хорошо пишущие и рисующие и правой, и левой руками. Как 

правило, эти дети – левши, но дома или в детском саду их переучивали с 

раннего детства, при рисовании поощряли работу правой рукой. У этих детей 

процесс обучения письму пойдёт легче, если они будут писать левой рукой, 

хотя качество письма может быть неудовлетворительным. 

2. Ярко выраженные бытовые правши, но пишут и рисуют левой рукой или 

одинаково правой и левой. На практике причиной использования при письме и 

рисовании не правой, а левой руки может быть травма правой руки, нарушение 

моторных функций правой руки. В этом случае целесообразно учить ребёнка 

писать правой рукой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кризис трех лет 

 

К трем годам родители начинают замечать серьезные изменения в своем 

ребенке, он становится упрямым, капризным, вздорным. Улыбка умиления на 

лицах родителей сменяется выражением озабоченности, растерянности и 

некоторого раздражения. Многие не знают, что в это время происходит очень 

важный для ребенка психический процесс: это первое яркое выражение своего 

«Я», это его попытка самостоятельно отдалиться от матери, удлинить 

психологическую пуповину, научиться многое делать самому и как – то решать 

свои проблемы. Без психологического отделения от родителей ребенку сложно 

будет найти себя в этой жизни, выработать механизмы психологической 

адаптации и гибкого поведения в различных ситуациях. 

Кризисы развития – это относительно короткие (от нескольких месяцев до 

года – двух) периоду в жизни, в течение которых человек заметно меняется, 

поднимается на новую жизненную ступень. Кризисы бывают не только в 

детстве (1 год, 3 года, 7 лет, 13 лет), так как личность человека развивается 

непрерывно. При этом всегда происходит смена периодов: относительно 

длинных и спокойных - стабильных и более коротких, бурных – критических, 

то есть кризисы – это переходы между стабильными периодами. 

Взрослые способны понять, что с ними происходит, зная закономерности 

личностного развития. Родители не должны пугаться остроты протекания 

кризисов, это вовсе не отрицательный показатель. Напротив, яркое проявление 

ребенка в самоутверждении в новом возрастном качестве говорит о том, что в 

его психике сложились все возрастные новообразования для дальнейшего 

развития его личности и адаптивных способностей. И, наоборот, внешняя 

«бескризисность», создающая иллюзию благополучия, может быть 

обманчивой, свидетельствовать о том, что в развитии ребенка не произошло 

соответствующих изменений. 

Таким образом, не надо пугаться кризисных проявлений, опасны проблемы 

непонимания, возникающие в этот момент у родителей и педагогов. Можно ли, 



действуя грамотно, смягчить проявление кризиса? Как помочь ребенку выйти 

из него, не внося в душу негативные качества: ведь упрямства – это крайняя 

степень проявления воли, необходимого для ребенка качества; капризность – 

демонстрация собственной значимости для других, ощущение своего «Я», 

эгоизм – в здоровом виде чувство «самостоятельности», собственное 

достоинство; агрессивность – крайняя форма самозащиты; замкнутость – 

неадекватная форма проявления здоровой осторожности, то есть необходимых 

для выживания в обществе качеств. Ребенок должен выйти из кризиса с 

набором положительных качеств, главная задача родителей и педагогов – не 

допустить закрепления их крайних проявлений. 

Что необходимо знать воспитателям и родителям о детском упрямстве и 

капризности: 

 Период упрямства и капризности начинается примерно с 18 месяцев;  

 Как правило, фаза эта заканчивается к 3.5 – 4 годам (случайные приступы 

упрямства в более старшем возрасте – тоже вещь вполне нормальная);  

 Пик упрямства приходится на 2.5 – 3 года жизни;  

 Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки.  

 Девочки капризничают чаще, чем мальчики.  

 В кризисный период приступы упрямства и капризности случаются у 

детей по 5 раз в день (у некоторых – до 19 раз);  

 Если дети по достижении 4 лет все еще продолжают часто упрямиться и 

капризничать, то вероятнее всего речь идет о «фиксированном» упрямстве, 

истеричности, как удобных способах манипулирования ребенком своими 

родителями. Чаще всего это результат соглашательского поведения родителей, 

поддавшихся нажиму со стороны ребенка, нередко ради своего спокойствия.  

Что могут сделать родители: 

 Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите это 

как необходимость.  

 Во время приступа упрямства оставайтесь рядом, дайте ребенку 

почувствовать, что вы его понимаете.  



 Не пытайтесь во время приступа что – то внушать ребенку. Это 

бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее будоражат.  

 Истеричность и капризность требуют зрителей, не прибегайте к помощи 

посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-я-яй!». Ребенку только 

это и нужно.  

 Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребенка протекает в 

общественном месте. Чаще всего помогает только одно – взять его за руку и 

увести.  

 Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка, 

книжка, штучка!», «А что это за окном ворона делает?» - подобные маневры 

заинтересуют и отвлекут.  

 Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали «Нет», 

оставайтесь и дальше при этом мнении.  

Я сам! 

Я негативен и упрям, 

Строптив и своеволен, 

Средою социальной я 

Ужасно недоволен. 

Вы не даете мне шагнуть, 

Всегда помочь готовы. 

О боже! Как же тяжелы 

Сердечные оковы. 

Система «Я» кипит во мне, 

Хочу кричать повсюду: 

Я – самость, братцы, я живу, 

Хочу! Могу! И буду! 

(Булдакова Л. А.) 

 

 

 



Система игровых упражнений для вызывания звуков 

 

Ведущие зарубежные и отечественные педагоги рассматривают игру 

как одно из наиболее эффективных средств обучения и воспитания детей -

дошкольников, организации их жизни и совместной деятельности. Игра в 

детском возрасте - норма, ребенок должен играть, даже если он делает 

самое серьёзное дело. Игра отражает внутреннюю потребность детей в 

активной деятельности, это средство познания окружающего мира; в игре 

дети обогащают свой чувственный и жизненный опыт; вступают в 

определенные отношения со сверстниками и взрослыми.  

Большое значение в работе по формированию правильного 

звукопроизношения отводится игре и игровым приемам. Это обусловлено 

тем, что; игра - ведущий вид деятельности детей дошкольников, игра - 

активизирует деятельность детей, позволяет организовать работу с 

детьми, у которых обнаруживаются те или иные негативные черты 

характера, отрицательные личностные проявления, нарушения в развитии 

эмоционально-волевой сферы, что часто наблюдается у детей с 

нарушениями речи.  

В педагогической и логопедической литературе известны работы, 

посвященные устранению заикания в игре (Г.А. Волкова, И.Г. Выгодская, 

Е Л . Пеллингер, Л.П.Успенская), применению ряда игровых упражнений 

по воспитанию звуковой культуры речи у детей, посещающих массовые 

детские сады (М.Г. Генинг, Н.А. Герман). Однако игровые приемы в 

работе по постановке звуков у детей с нарушениями звукопроизношения 

описаны недостаточно. 

С физиологической точки зрения постановка звука - это создание 

нового условного рефлекса. Нужный артикуляционный уклад 

расчленяется на элементарные движения, которые тренируются с 

помощью подготовительной артикуляционной   гимнастики.   Простые 

отработанные движения вводятся в комплекс, и таким образом 



вырабатывается артикуляционный уклад нужного звука. При 

воспроизведении правильного уклада и подключении выдыхаемой 

голосом струи, ребенок произносит нужный звук. Постановка может быть 

закончена после многократного повторения изолированного звука.  

При тяжелых речевых нарушениях (чаще при различных формах 

дизартрии) этап постановки звука затягивается. Многократное 

повторение одного и того же упражнения утомляет ребенка. У него 

теряется интерес к занятиям, пропадает желание посещать кабинет 

логопеда. Устают все: специалист, ребенок, родители. А между тем  

активное участие самих детей в коррекционном процессе - залог успеха в 

этой работе. Чтобы повысить интерес детей к логопедическим занятиям, 

нужны разнообразные творческие задания, новые подходы к 

упражнениям по постановке звуков.  

Игровые методы, так же, как и упражнения должны обязательно 

включаются в практику работы по вызыванию звуков. Это позволяет 

решить сразу несколько задач: 

 пробудить в ребенке желание самому активно 

участвовать в процессе исправления звукопроизношения;  

 расширить и обогатить диапазон игровых умений, и 

навыков; 

 повысить познавательную активность и 

работоспособность детей;  

 активизировать процессы восприятия, внимания, 

памяти; 

 превратить процесс обучения и научения в 

интересную игру.  

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, широко 

применяю игровые приемы и упражнения, стараюсь обыграть каждое 

упражнение. Приведу некоторые игровые приемы, которые можно 

использовать при постановке звуков.  



Как отмечалось выше, постановка звука - это создание нового 

условного рефлекса. Нужный артикуляционный уклад расчленяется на 

элементарные     движения, которые     тренируются      с      помощью 

подготовительной артикуляционной гимнастики. Все упражнения 

артикуляционной гимнастики обыгрываются.  

При выполнении упражнения «Заборчик», говорю ребенку, что на 

его заборчик сели разные птицы: сердитая ворона, драчливый воробей, 

красивая ласточка, осторожная трясогузка и т.д., что позволяет добиться 

необходимой длительности удержания артикуляционной позы.  

При выполнении упражнения «Грибок», рассказываю ребенку, что 

под его красивый грибок бегут, ползут, летят прятаться от дождя 

насекомые: муравей, бабочка, гусеница и так до 10. Дождь идет, а грибок 

растет все выше и выше. 

При выполнении упражнения «Чашечка» рассказываю о том, какие 

смешные котята бегут пить молоко из его чашечки: серенький, 

рыженький, пестренький, беленький с голубыми глазами и т.д.  

При выполнении артикуляционных упражнений и постановке 

звуков, подключаю руку ребенка, она имитирует положение органов 

артикуляции, «Хоботок» - рука в щепотке, «Горка» - кисть руки 

принимает форму горки, «Чашечка» - две ладони соединяются вместе и 

принимают форму чашечки. При постановке звука /Л/ имитируем 

движение языка к зубам при помощи его ладони и моих пальцев, которые 

выполняют роль его зубов. При постановке звука /Р/ имитируем пальцами 

вибрацию переднего края чашечки и т.д.  

Эти приемы помогают удерживать статическую позу, ребенку 

весело и интересно, он меньше устает. Таким образом, в игровой форме, 

через артикуляционные упражнения, начинаю формировать  уклады 

нарушенных звуков, пробую постановку.  

Постановку любого звука начинаю с подражания звукам, которые 

издают животные или предметы. Например, звук /Р/ (рычание собаки или 



звук работающего мотора), звук /Ш/ (шум волны, набегающей на берег, 

или как шипит гусь), /ж/ (жужжание жука), /з/ (писк комара) и т.д. 

Элемент подражания хорош тем, что, используя его, мы заставляем 

работать слух и зрение ребенка.  

При постановке звука /С/ рассказываю сказку о гномике Язычке, 

который будет исполнять роль альпиниста. Нижние зубы - уступ скалы, 

на котором надо непременно удержаться. Ведь даже страшно подумать, 

что произойдет, если альпинист потеряет опору под ногами! Конечно, 

контролировать точность движений придется с помощью зеркала. 

Ребенок будет очень стараться: гномик Язычок не должен сорваться со 

скалы! А чтобы язычок не пытался выскочить за зубки их плотно 

сжимать. 

При межзубном стигматизме, для вызывания звука /С/ рассказываю 

ребенку вот такую историю: «Жил-был ручеек. Очень неугомонный и 

говорливый. Он обрушивал целый водопад звуков. Только вот беда, звуки 

эти получались не совсем правильные, а какие-то шепелявые и 

разбрызгивались во все стороны. Окружающие не могли понять, о чем же 

говорит ручеек. Чтобы голос ручейка стал чистым, пришлось построить 

плотину. Для этого сожмем зубки. Вот так. Замечательно! Улыбнемся. 

Ручейку оставим маленькую щелочку между передними зубками, чтобы 

он стекал холодной, ровной струйкой». А теперь длительно произнесите 

звук «С», демонстрируя ребенку безукоризненно правильную 

артикуляцию. Пусть ребенок подставит свою ладошку под подбородок и 

убедится, что струйки воздуха холодная и узкая.  

Затем прошу ребенка организовать свой «ручеек». Эти получится не 

сразу. Главное, чтобы язык не высовывался между зубами и не мешал 

произнесению звука «С». Ребенок пробует уже в который раз и все 

безрезультатно? В таком случае поможет спичка (без серной головки) и 

продолжение истории о говорливом ручейке.  



«Однажды путь ручейку загородило бревно (Поместим спичку одним 

концом между резцами ребенка и прошу удержать в таком положении. Язык 

находится внизу ротовой полости и не высовывается!) Ручейку пришлось 

очень сильно постараться, чтобы убрать преграду!»   Ребенок с напором 

произносит звук «С», направляя струйку воздуха точно на спичку. Она 

должна вылететь, как пробка из бутылки. Это упражнение надо делать 

под строгим контролем взрослого, чтобы спичка случайно не оказалась в 

дыхательных путях ребенка. 

При шипящем или боковом сигматизме, когда к звуку надо «идти» 

от межзубного положения языка, играем с ребенком  в игру «Шепелявый 

язычок». Показываю ребенку, как смешно получается, если сказать слоги, 

а затем ''Слова, просунув язык между зубами. Затем предлагаю ребенку 

произнести также. Если у ребенка не получается межзубное 

произношение, то пробуем межгубное, автоматизируем его в словах, а 

затем снова возвращаемся к межзубному. Когда звук окрепнет, 

«соскальзываем» на нужную артикуляцию.  

Для постановки свистящих звуков использую стихотворения:  

В санки язычок уселся, 

Сам сегодня он оделся, 

В зубки горкой,  

         Упершись, собрался, 

И-И-И — стрелой с горы помчался, 

Губы улыбаются,  

Зубы размыкаются — И-И-И-С-С-С. 

Под скорлупкою секрет: 

Т-С-Т-С, разбуди - 

Найдешь ответ. 

В скорлупе щелчок,  

Треск — родился малышок.  

Т-С-Т-С, Ц-Ц-Ц-Ц. 



Наш широкий язычок 

На солнышке лежал,      

Под лучами загорал,  

В дом его мы занесем,  

Краешки к зубам прижмем,  

         Кончик в нижние упрем.  

         Зубки мы прикроем,  

         (Совсем не закроем).  

         В улыбочке губки — 

Показывают зубки.  

Воздух выдувается,  

Звук [с] получается. 

Звук [з], как и [с], получаем,  

Лишь только голос подключаем  

И нисколько не скучаем.  

Идет узкая струя,  

Ох, холодная она. 

Голос наш дрожит и льется, 

Словно песенка поется.  

Звук [ц] ставим мы от [с] и [з].  

Воздух сильно выдуваем  

И струю мы получаем.  

Надо нам края прижать,  

Язычок внизу держать.  

Для вызывания шипящих звуков использую игровой прием «Змейка». 

Как известно, шипение — привилегия змеи. Изобразим ее с помощью 

руки. Кисть — это голова, остальное — гибкое тело. Вот ваша змея 

ползет по столу, делает стойку (опора на локоть), вытягивает голову 

вперед и, раскрывая пасть, шипит: «Ш-ш-ш...». Обращаю внимание 

ребенка на то, что язык — «чашечка» поднят вверх, а губы вытягиваются 



трубочкой. Если последнее не получается большим и указательным 

пальцами слегка надавливаю на щеки. Еще раз пошипим. Если у ребенка 

не получается удерживать язычок «чашечкой» применяю черенок чайной 

ложки. Это можно использовать лишь в том случае, если ребенок чисто 

произносит звук «С». Ребенок воспроизводит звук /С/, а я в это время 

подвожу черенок ложечки под язык, приподнимаю его к нёбу и чуть 

отодвигаю назад.  

Аналогично работаю и над «Ж». В данном случае отталкиваюсь от 

звука «3». Изображаем доброго жука и жужжим: «Ж -ж».  

Можно использовать и стихотворные тексты:  

Пусть не хвастает змея — 

Чашечка у нас своя,  

Губы трубочкой тяни,  

Язычок приподними.  

Теплый воздух пропусти,  

Зашипи попробуй громко,  

Отползай, змея, в сторонку — 

ш-ш-ш. 

В путь пора нам собираться,  

С ветер очком покататься,  

Чуть прислушайся, малыш, 

ть-ш, ть-ш, ть-ш,  

ч-ч-ч-ч-ч. 

Веет свежий ветерок: 

Ш-Ч-Ш-Ч-Ш-Ч, 

Он в дороге нам помог  

-Щ-Щ-Щ. 

Произносим мы звук [ш],  

Губы тянутся уже.  

Их слегка лишь округлили,  



Зубы сблизить не забыли.  

Широкий кончик языка  

Вверх мы подняли пока.  

Посредине языка  

Есть воздушная река:  

Теплый воздух создает.  

Ну, а голос не звучит,  

Потихоньку лишь шипит.  

Произносим мы звук [ж],  

Точно так, как и звук [ш].  

Только голос подключаем – 

Звонкий [ж] мы получаем.  

Чтоб звук [ч] произносить,  

Нужно губки округлить.  

Выдвинуть вперед слегка,  

Как у буб-ли-ка.  

Зубки сблизить и пока  

Ждать удара языка.  

Широкий кончик его  

В нёбо упирается,  

И воздушная река снова получается.  

Короткая и теплая, —  

Это точно знаю я. 

Говорить шипящий [щ] 

         Мы научимся сейчас.  

Но для этого, друзья, 

Улыбаться нам нельзя. 

Губы вновь округлены, 

Зубки сближены, видны.  

Язычок вверху у нас,  



Делай так же сей же час.  

Широкий кончик языка  

В «кочки» упирается,  

         Ну, а теплая струя слабо выдувается.  

При постановке звука /Л/ рассказываю ребенку про то, как 

любопытный язычок попал в капкан хвостиком, а потом с силой выдернул 

его. Кончик языка, зажатый зубами, с силой выдергивается - слышится 

отчетливый звук /Л/.  

Можно рассказать ребенку и такую историю: «Жил -был маленький 

пароходик. Ходил он по морю и возил грузы. Вот только большие 

пароходы его не замечали и даже не отвечали на его приветствие. Все 

потому, что голосок у пароходика был очень слабенький и вместо 

протяжного гудка: «Л-Л-Л» он выводил что-то невнятное и тихое, 

кажется: «В-В-В». Пароходик решил, во что бы то ни стало научиться 

гудеть правильно. Стал он пробовать разные варианты приветствия: «У -

У-У! О-О-О! Нет, явно не то!» С досады пароходик прикусил свой язычок 

и произнес: «Ы-Ы-Ы...» И - о чудо: над водной гладью прозвучал ясный и 

четкий звук «Л»! Пароходик подумал, что ослышался, и повторил: «Ы -Ы-

Ы..Л» снова прикусив язычок. Звук «Л» получился еще более 

отчетливым. А большие пароходы, услышав это, отвечали громкими и 

протяжными гудками: «Л-Л-Л!» Так пароходик научился гудеть 

правильно». 

А теперь и ребенок, взяв на вооружение опыт пароходика, 

прикусывает кончик язычка и протяжно произносит «Ы -Ы-Ы». Должен 

получиться звук «Л».  

Когда гудок, наконец, приобретет нужное звучание, ребенок будет 

переполнен гордостью и представит себя пароходиком . 

Провожу игру «Пароход». Для игры готовлю таз с водой, игрушки: 

пароход, маленькие куклы, матрешки. Обращаюсь к ребенку «Мы поедем 

кататься на пароходе. Ты знаешь, как гудит пароход? Послушайте: ы-ы-



ы...Повторим вместе, как гудит пароход. А теперь положи широкий 

кончик языка между зубами, закусите его слегка и погудите, как пароход: 

ы-ы-ы». Ребенок гудит. «Пароход может давать несколько гудков». Затем 

предлагаю ребенку прокатить на пароходе зайчика, матрешку и т.п. 

Фиксирую внимание ребенка на том, что у него получился звук /Л/, когда 

они прикусил кончик языка. Можно использовать и стихотворные тексты:  

Парусом язык подняв,  

Плотно к нёбушку прижав,  

Звук Ы-Ы долго потяни,  

Среди волн мы не одни.  

Звук Л-Л-Л прячется в воде. 

Мы найдем его везде. 

Среди нарушений звуковой системы речи дефекты звуков /р`/, /р / 

наиболее распространены и труднопреодолимы. Постановку осуществляю 

при помощи механического вызывания дрожания кончика языка. 

Вибрация производится зондом или индивидуальной соской, натянутой 

на твердый предмет. Даю ребенку инструкции:  

 работай с палочкой 1—2 мин. Каждое занятие 

отмечай новой иголкой на шубке ежонка;  

 работай с палочкой 2—4 мин. Каждый раз отмечай 

новый лепесток на ромашке;  

 работай с палочкой 4—6 мин. Каждый раз запускай новую 

рыбку в аквариум и т.д. 

При постановке звука /Р/ при помощи детской резиновой соски от 

фрикативного звука заводим моторчик у жука (от звука /ж/) и у осы (от 

звука /з/). 

Использую и стихотворение: 

Дам тебе совет простой,  

Съел мороженку — не стой, 

Возьми соску и на палочку 



Ты надень ее, как шапочку,  

Поработай палочкой,  

Язычком и шапочкой,  

Двигай палочкой быстрей — 

Зарычишь тогда скорей.  

Игровой прием «Отправляемся в гости к звуку».  

Брел по кочкам язычок: 

        Прыг да скок — 

д-д-д-д-д, 

По буграм пошел быстрей,  

Догони его скорей – 

д-д-д-д-д-д. 

Использую и стихотворные тексты: 

Воздух носом ты вдыхай,  

Через ротик выдыхай – 

ДЖ, ДЖ, ДЖ, ДЖ. 

Чтоб звук [р] получился,  

Ты с ним долго не возился,  

Выполняй вес, как и я.  

Всё получится, друзья!  

Ротик свой мы открываем,  

Язычок приподнимаем,  

В бугорочки упираем,  

Краешки к зубам прижмем,  

Да и сильно дуть начнем.  

Язычок наш задрожит,  

Никуда не убежит.  

Всем он так и говорит:  

«Эта сильная струя  

Дрожать заставила меня.  



Не от страха я дрожу,  

Лишь мотор свой завожу».  

Практика подтверждает эффективность этих приемов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Влияние родительских установок на развитие детей. 

 

Душевная жизнь человека чрезвычайно сложна, т.к. психика состоит из 

двух взаимоопределяющих составных: осознаваемое и несознаваемое – 

сознание и подсознание. 

      В неосознаваемой сфере очень важное значение имеет фиксированное 

отношение к себе, к другим и к жизни в целом. Определяют это установки и 

психологическая защита. Родителям особенно важно понять, какую роль в 

эмоционально-личностном развитии ребёнка играют родительские установки. 

Бесспорно, родители -  самые значимые и любимые для ребёнка люди. 

Авторитет, особенно на самых ранних этапах психоэмоционального развития, 

непререкаем и абсолютен. Вера в непогрешимость, правоту и справедливость 

родителей у ребёнка непоколебима: "Мама сказала…", "Папа велел…" и т.д. 

     В отличие от сформировавшейся личности, ребёнок 3-4 лет не владеет 

психологическими защитными механизмами, не способен руководствоваться 

осознанными мотивами и желаниями. Родителям стоит осторожно и 

внимательно относиться к своим словесным обращениям к ребёнку, оценкам 

поступков ребёнка, избегать установок, которые впоследствии могут 

отрицательно проявиться в поведении ребёнка, делая его жизнь стереотипной и 

эмоционально ограниченной. 

      Установки возникают повседневно. Они случайны, слабы, другие 

принципиальны, постоянны и сильны, формируются с раннего детства, и, чем 

раньше они усвоены, тем сильнее их действие. Раз возникнув, установка не 

исчезает и в благоприятный для неё момент жизни ребёнка воздействует на его 

поведения и чувства. Оружием против негативной установки может стать 

только контрустановка, причём постоянно подкрепляемая положительными 

проявлениями со стороны родителей и окружающих. Например, 

контрустановка "Ты всё можешь" победит установку "Неумеха, ничего у тебя 

не получается", но только в том случае, если ребёнок будет действительно 



получать подтверждение своим способностям в реальной деятельности 

(рисование, лепка, пение и т.д.). 

      Несомненно, большая часть родительских установок положительна и 

способствует благоприятному развитию личного пути ребёнка. А раз они 

помогают и не мешают, то и осознавать их не обязательно. Это своеобразные 

инструменты психологической защиты, помогающие ребёнку сохранить себя и 

выжить в окружающем мире. Примером исторически сложившихся и 

передаваемых из поколения в поколение положительных установок, 

охраняющих человека, являются пословицы и поговорки, сказки и басни с 

мудрым адаптационным смыслом, где добро побеждает зло, где важны 

стойкость, вера в себя и свои силы. 

Из бесед с родителями своих воспитанников я выяснила, что зачастую они 

не задумываясь используют контрустановки, не всегда являющиеся 

созидательными. 

Ниже приведена таблица наиболее часто встречающихся негативных 

родительских установок. Я предлагаю ее родителям, обращаю их внимание на 

те последствия, которые они могут иметь для личности ребенка, и предлагаю 

научиться выдвигать контрустановки.  Вспомнить, не слышали ли они нечто 

похожее от своих родителей? Не стали ли некоторые из них тормозящими 

указателями на жизненном пути?  

         Прошу проанализировать, какие директивы, оценки и установки они 

дают своим детям. Предлагаю сделать так, чтобы негативных было очень мало,  

научиться трансформировать их в позитивные, развивающие в ребёнке веру в 

себя, богатство и яркость эмоционального мира.  

 

НЕГАТИВНЫЕ 

УСТАНОВКИ 

 ПОЗИТИВН

ЫЕ УСТАНОВКИ 

Сказав так: подумайте о последствиях и вовремя 

исправьтесь 

"Не будешь Замкнутость, "Будь собой, у 



слушаться, с тобой 

никто дружить не 

будет…". 

отчуждённость, угодливость, 

безынициативность, 

подчиняемость, 

приверженность 

стереотипному поведению. 

каждого  в жизни 

будут друзья!". 

"Горе ты моё!" Чувство вины, низкая 

самооценка, враждебное 

отношение к окружающим, 

отчуждение, конфликты с 

родителями. 

"Счастье ты 

моё, радость моя!" 

"Плакса-Вакса, 

нытик, пискля!" 

Сдерживание эмоций, 

внутренняя озлобленность, 

тревожность, глубокое 

переживание даже 

незначительных проблем, 

страхи, повышенное 

эмоциональное напряжение.  

"Поплачь, 

будет легче…". 

"Вот дурашка, всё 

готов раздать…". 

Низкая самооценка, 

жадность, накопительство, 

трудности в общении со 

сверстниками, эгоизм. 

"Молодец, что 

делишься с 

другими!". 

"Не твоего ума 

дело!" 

Низкая самооценка, 

задержки в психическом 

развитии, отсутствие своего 

мнения, робость, 

отчуждённость, конфликты с 

родителями. 

"А ты как 

думаешь?". 

"Ты совсем, как 

твой папа (мама)…". 

Трудности в общении с 

родителями, идентификация с 

родительским поведением, 

"Папа у нас 

замечательный 

человек!" "Мама у 



неадекватная самооценка, 

упрямство, повторение 

поведения родителя. 

нас умница!".  

 

"Ничего не умеешь 

делать, неумейка!". 

Неуверенность в своих 

силах, низкая самооценка, 

страхи, задержки психического 

развития, безынициативность, 

низкая мотивация к 

достижению. 

"Попробуй 

ещё, у тебя 

обязательно 

получится!". 

"Не кричи так, 

оглохнешь!" 

Скрытая агрессивность, 

повышенное 

психоэмоциональное 

напряжение, болезни горла и 

ушей, конфликтность. 

"Скажи мне на 

ушко, давай 

пошепчемся…!". 

"Неряха, 

грязнуля!". 

Чувство вины, страхи, 

рассеянность, невнимание к 

себе и своей внешности, 

неразборчивость в выборе 

друзей.  

"Как приятно 

на тебя смотреть, 

когда ты чист и 

аккуратен!" 

."Противная 

девчонка, все они 

капризули!" (мальчику 

о девочке). "Негодник, 

все мальчики забияки и 

драчуны!" (девочке о 

мальчике).  

Нарушения в 

психосексуальном развитии, 

осложнения в межполовом 

общении, трудности в выборе 

друга противоположного пола. 

"Все люди 

равны, но в то же 

время ни один не 

похож на другого". 

"Ты плохой, 

обижаешь маму, я уйду 

от тебя к другому 

ребёнку!". 

Чувство вины, страхи, 

тревожность, ощущение 

одиночества, нарушение сна, 

отчуждение от родителей, 

"Я никогда 

тебя не оставлю, ты 

самый любимый!". 

 



"уход" в себя или "уход" от 

родителей. 

"Жизнь очень 

трудна: вырастешь – 

узнаешь…!" 

Недоверчивость, трусость, 

безволие, покорность судьбе, 

неумение преодолевать 

препятствия, склонность к 

несчастным случаям, 

подозрительность, пессимизм.

  

"Жизнь 

интересна и 

прекрасна! Всё 

будет хорошо!". 

"Уйди с глаз моих, 

встань в угол!" 

Нарушения 

взаимоотношений с 

родителями, "уход" от них, 

скрытность, недоверие, 

озлобленность, агрессивность. 

"Иди ко мне, 

давай во всём 

разберёмся вместе!" 

"Не ешь много 

сладкого, а то зубки 

будут болеть, и будешь 

то-о-ол-стая!". 

Проблемы с излишним 

весом, больные зубы, 

самоограничение, низкая 

самооценка, неприятие себя. 

"Давай 

немного оставим 

папе (маме) ит.д." 

 

"Все вокруг 

обманщики, надейся 

только на себя!" 

Трудности в общении, 

подозрительность, завышенная 

самооценка, страхи, проблемы 

сверконтроля, ощущение 

одиночества и тревоги. 

"На свете 

много добрых 

людей, готовых 

тебе помочь…". 

"Ах ты, гадкий 

утёнок! И в кого ты 

такой некрасивый!". 

Недовольство своей 

внешностью, застенчивость, 

нарушения в общении, чувство 

беззащитности, проблемы с 

родителями, низкая 

самооценка, неуверенность в 

своих силах и возможностях. 

"Как ты мне 

нравишься!". 

 



"Нельзя ничего 

самому делать, 

спрашивай разрешения 

у старших!". 

Робость, страхи, 

неуверенность в себе, 

безынициативность, боязнь 

старших, несамостоятельность, 

нерешительность, зависимость 

от чужого мнения, 

тревожность. 

"Смелее, ты 

всё можешь сам!". 

 

"Всегда ты не 

вовремя подожди…". 

Отчуждённость, 

скрытность, излишняя 

самостоятельность, ощущение 

беззащитности, ненужности, 

"уход" в себя", повышенное 

психоэмоциональное 

напряжение.  

"Давай, я тебе 

помогу!" 

"Никого не бойся, 

никому не уступай, 

всем давай сдачу!". 

Отсутствие самоконтроля, 

агрессивность, отсутствие 

поведенческой гибкости, 

сложности в общении, 

проблемы со сверстниками, 

ощущение вседозволенности. 

"Держи себя в 

руках, уважай 

людей!". 

 

Естественно, список установок может быть значительно больше. 

Предлагаю родителям составить свой собственный и попытаться найти 

контрустановки, это очень полезное занятие, ведь сказанное, казалось бы, 

невзначай и не со зла, может "всплыть" в будущем и отрицательно повлиять на 

психоэмоциональное благополучие ребёнка, его поведение, а нередко и на его 

жизненный сценарий.  

Предлагаю припомнить как часто они говорят детям: 

 Я сейчас занят(а)…  

 Посмотри, что ты натворил!!! 



 Как всегда, неправильно! 

 Когда же ты научишься! 

 Сколько раз тебе можно повторять! 

 Ты сведёшь меня с ума! 

 Что бы ты без меня делал! 

 Вечно ты во всё лезешь! 

 Уйди от меня! 

 Встань в угол! 

Объясняю, что все эти "словечки" крепко зацепляются в подсознании 

ребёнка, и потом не стоит удивляться, если вам не нравится, что ребёнок 

отдалился от вас, стал скрытен, ленив, недоверчив, неуверен в себе. 

А эти слова ласкают душу ребёнка:  

 Ты самый любимый! 

 Ты очень многое можешь! 

 Что бы мы без тебя делали?! 

 Иди ко мне! 

 Садись с нами…! 

 Я помогу тебе… 

 Я радуюсь твоим успехам! 

 Что бы не случилось, наш дом – наша крепость. 

 Расскажи мне, что с тобой… 

    Чувства вины и стыда ни в коей мере не помогут ребёнку стать 

здоровым и счастливым. Не стоит делать его жизнь унылой, иногда ребёнку 

вовсе не нужна оценка его поведения и поступков, его просто надо успокоить. 

Сам ребёнок – не беспомощная "соломинка на ветру", не робкая травинка на 

асфальте, которая боится, что на неё наступят. Дети от природы наделены 

огромным запасом инстинктов, чувств и форм поведения, которые помогут им 

быть активными, энергичными и жизнестойкими. Многое в процессе 



воспитания детей зависит не только от опыта и знаний родителей, но и от их 

умения чувствовать и догадываться! 

 

С целью вовлечения родителей в деятельность с детьми в группе, создания 

условий для обмена семейным опытом воспитания и привлечения внимание к 

семье, ее ценности для каждого человека был проведен семейный досуг «Вечер 

дружной семьи». 

Семейный досуг «Вечер дружной семьи». 

Цель: Привлечь внимание к семье, показать её ценность для каждого 

человека. 

Задачи: 

1. Совершенствовать качество работы детского сада при взаимодействии с 

родителями.  

2. Укрепить привязанность к членам своей семьи, формировать 

нравственное отношение к семейным традициям. 

3. Вовлечь родителей в совместную с детьми деятельность. 

4. Развивать творческие способности взрослых и детей в процессе 

совместной деятельности. 

5. Обогащение детско - родительских отношений опытом диалогического 

эмоционально- насыщенного общения. 

План. 

1. Выступление педагога. 

2. Представление родителями проектов «Счастливый выходной день». 

3. Итоговая программа для взрослых и детей. 

4. Поздравления от детей для их мам. 

 

                                  Семья – источник вдохновения, 

                                  Где рядом взрослые и дети, 

                                  В семье от всех невзгод спасение,                                       

                                  Здесь друг за друга все в ответе. 



                                                                  О. В. Токмакова 

1Добрый вечер, уважаемые взрослые и дети! Мы рады приветствовать вас 

на нашей встрече, которую мы назвали «Вечер дружной семьи». И 

сегодняшний наш разговор пойдет о семейном досуге. Мы с нетерпением ждем 

предстоящих выходных дней, когда можно будет отдохнуть от тяжелых будней, 

от работы, заняться любимым делом, пообщаться с детьми или выбраться на 

природу, дачу. Вообще, выходной день-это возможность для более длительного 

общения родителей и детей. Малыш узнает много нового, гуляя с мамой и 

папой по городу или выезжая за город на природу. Даже во дворе совместная 

прогулка принесет вашему ребенку радость: катание на велосипеде, игры с 

мячом, подвижные игры, зимой – катание на коньках, санках. Совместные игры 

помогают детям развивать способности, необходимые для того, чтобы 

подготовленными встретить сложный окружающий мир в будущем. В общем у 

каждой семьи существуют свои традиции проведения выходных дней. А у кого 

их нет, то еще не поздно их создать – интересно и весело провести их со своей 

семьей. Ведь отлично проведённые выходные не только способствуют 

сплочению всех членов семьи, но и помогают понять ребенку, как он важен для 

родителей, формируют его связи с окружающим миром, да просто создают 

прекрасное настроение и дают заряд бодрости на всю рабочую неделю, как 

взрослым, так и детям. 

2Мы провели в группе конкурс на тему «Счастливый выходной день» и 

сейчас предлагаем вам рассказать о ваших проектах.  

 Выступление родителей с презентациями. 

Мы благодарим семьи, принявшие участие в конкурсе и чуть позже 

подведем его итоги. 

3А сейчас я предлагаю немного поиграть вместе с вашими детьми. И 

первая шуточная игра называется «Семейные обязанности». Вам предлагается 

вытащить карточку с записью своих семейных обязанностей и узнать, какие 

семейные обязанности вы будете исполнять квартиры; стирка; приготовление 



пищи; хождение по магазинам; заготовка кормов для животных; заготовка 

топлива; воспитание детей; наказание детей; поощрение детей; право на 

израсходование последних денег; посещение родительских собраний; 

получение хороших оценок; ремонт квартиры; просмотр спортивных 

телепередач; чтение газет; лежание на диване; чтение романов о любви; 

снаряжение ребенка в школу; чтение нотаций; витание в облаках).  

Проводится игра «Семейные обязанности».  

Второй конкурс для ребят называется «Угадай сказочного героя». 

А. Лечит маленьких детей, 

     Лечит птичек и зверей,                                                                                             

   Сквозь очки на них глядит 

    Добрый доктор …. (Айболит). 

Б. Бабушка девочку очень любила, 

    Шапочку красную ей подарила. 

    Девочка имя забыла своё. 

    А ну, подскажите имя её! (Красная Шапочка) 

В. У отца есть мальчик странный,  

     Необычный деревянный, 

     На земле и под водой 

     Ищет ключик золотой, 

     Всюду нос сует свой длинный…. 

      Кто же это?   (Буратино) 

Г. Ему надоело сидеть на окошке 

    И он покатился в лес по дорожке…  (колобок) 

Д. Сидит в корзинке девочка 

     У мишки за спиной. 

     Он сам, того не ведая, 

     Несет её домой…     (Машенька) 

Е. Я старушка хоть куда: 

     И умна, и молода! 



     Со мною всюду крыска 

     По имени Лариска… (Шапокляк) 

 

Третий конкурс для мам и детей называется «Собери мужа» 

Мужчины они как дети. За ними всё время надо следить. А уж если куда 

собирается, тут уж обязательно нужен женский глаз. Вот мы и предлагаем 

собрать ваших мужей и пап. 

-на работу; 

-на охоту; 

-в баню; 

-на дачу; 

Собирать их будут, конечно, жены, а помогать им будут дети. (Женам 

выдается по одинаковому комплекту карточек с изображением предметов, 

 которые могут пригодиться мужу в той или иной ситуации.  Каждая жена 

«собирает» мужа в одно из выше перечисленных мест). 

Перечень вещей: мыло; полотенце; мочалка; сухари; веник; электробритва; 

Уголовный кодекс; вобла; набор для рукоделия; куртка; ботинки; ручка; 

бинокль; ружье; патроны; шампунь; лопата; бензопила; набор инструментов; 

сотовый телефон; портфель; комплект белья; напильник; носовой платок; 

деньги; цветы; туалетная бумага; зубная щетка; рюкзак; тетрадь. 

Играют одновременно четыре семьи. 

Четвёртый конкурс называется «Вспомни пословицу о семье». 

Вся семья вместе, (так душа на месте). 

Семья без детей, что… (часы без гирьки). 

Где любовь да совет… (там и горя нет). 

Муж без жены -… (что гусь без воды). 

На что и клад, коли… (в семье лад).  

В каждой избушке… (свои погремушки). 

Семья сильна, когда… (над ней крыша одна). 

Гни дерево, пока гнётся, учи дитя, (пока слушается). 



Семейный горшок… (всегда кипит). 

Вы большие молодцы и с заданием справились отлично. 

4.В эти выходные в нашей стране отмечается День Матери. Мы с детьми 

тоже подготовили поздравления для вас, мамы. 

                    Выступление детей. 

1-й ребёнок. Кто любимей всех на свете? 

                        Это сразу скажут дети. 

                        Обойди весь белый свет, 

                        Лучше мамы в мире нет. 

2-й ребенок. Как много мам и тут, и там: 

                       У лягушонка – мама,  

                       И у цыпленка - мама 

                       И у теленка - мама. 

                       Но самая лучшая - у меня! 

              Инсценировка «Три мамы». 

Девочка играет с куклой. 

Девочка: Ах, ты дочка, дочка Маша. 

                 Ты опять не ела кашу,  

                 Хватит маму огорчать (показывает на себя), 

                            Не пойдем гулять опять (грозит пальцем). 

     Входит мама девочки. 

Мама: Таня, убирай игрушки, 

             Доставай свою подушку.  

             Хватит маму огорчать (показывает на себя) 

             Ты должна уж крепко спать. 

             Всё в портфеле? Всё в порядке? 

             Завтра не забудь тетрадки! (грозит пальцем). 

Входит бабушка. Девочка оставляет куклу, берет подушку. Бабушка и 

мама отходят в сторону. 

Бабушка: Света, ты посуду мыла,  



                  Чашки в шкаф убрать забыла. 

                  И ребенка заругала 

                  Дай ей лучше одеяло! 

                  Хватит маму огорчать (показывает на себя) 

                  Мне пришлось всё убирать (грозит пальцем) 

Девочка: Мамами быть нелегко,  

                 И скажу вам прямо: 

                           В возрасте любом нужна 

                 Всем нам наша мама!  

Сказка для мамочки. 

Рассказчик: Жил себе в лесу возле лужайки обыкновенный Ёжик.    Один 

раз с ним случилась необыкновенная история. Смотрите: Ёжик вышел на 

лужайку … и увидел Цветы. 

Ёжик: Фр-фр… здравствуйте цветочки, фр-фр… 

Цветы: Добрый день-день… 

              Добрый день-день… 

          Ёжик: Пойдемте, пожалуйста, поздравлять…фр-фр…. Мою       

мамочку с праздником. 

Цветы: Мы согласны да-да-да…. 

             Только как дойти туда? 

Рассказчик: Вдруг на полянку выскочила Лисица. Вот такая   большая. 

Увидела Ёжика и говорит. 

Лисица: Какая вкусная ням-ням… Встреча ням-ням… Я тебя сейчас ам-

ам… 

Ёжик: Ай, фр-фр, я боюсь! Помогите! Рассказчик: Только Цветочки не 

испугались, а быстренько окружили Ёжика и спрятали его от Лисы. Вот так 

Ёжик превратился в цветочную поляну. Поискала, поискала Лиса Ёжика среди 

Цветов, не нашла и побежала дальше. А когда Ёжик пришел домой, его мама 

сказала: 

Мама: Какие красивые Цветы, а где же мой любимый Ёжик?  



Рассказчик: Тогда Ёжик подошел ближе, поцеловал маму – вот так и 

сказал:  

Ёжик: а я вот тут, фр-фр, с праздником тебя мамочка!  

3-й ребенок: Маме на праздник цветок подарю я,  

                       Эту ромашку сам смастерю я. 

                       Мама проснется, увидит цветочек. 

Скажет: «Какое ты чудо, сыночек!»  

Дети дарят мамам цветы, изготовленные своими руками. 

А сейчас вас ждет последнее задание. У вас на столах лежат материалы для 

рисования. И сейчас вместе с детьми мы предлагаем вам изобразить свою 

семью на ладошке. А пока вы рисуете, мы подведем итоги конкурса. 

Награждение семей за творческий подход, за современный подход, за 

фантазию, за оригинальность, за мастерство, за искренность и др. номинации. 

Мы желаем вам побольше счастливых выходных дней! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребенок идет в первый класс 

 

Переход к школьному обучению сопровождается существенной 

перестройкой всей социальной ситуации развития ребенка, расширением круга 

значимых лиц. Центральной фигурой в важной для ребенка области школьной 

жизни становится учитель, который выступает как представитель общества, 

представляющий обязательные для выполнения требования. 

    Задача родителей – способствовать восприятию ребенком поступления в 

школу как желанного и значимого события, свидетельства взросления; 

способствовать созданию реального образа школы и правильного отношения к 

учебной деятельности- отношения взятой на себя ответственности. 

     Школьная успешность сказывается на всей системе социальных 

отношений ребенка. 

Безусловная родительская любовь подвергается испытанию первыми 

многочисленными школьными трудностями. Близкие пристально следят за 

успехами и выражают недовольство, если не все идет гладко. Необходимо 

построить новую гармонию взаимоотношений родителя и ребенка-школьника, 

помочь ему в преодолении трудностей адаптации к началу школьного 

обучения( новому режиму дня; к новому, нередко первому коллективу- 

школьному классу, ко всем перипетиям  взаимоотношений со сверстниками; к 

своду школьных правил и ограничений; к новому неукоснительному уровню 

требований во взаимоотношениях с учителем) Чтобы облегчить 

первокласснику освоение позиции ученика нужно: 

- с самого начала ввести в сферу жизни ребенка связанную со школой, 

четкие правила; 

-не делать домашние задания вместо ребенка, но и не требовать на первых 

порах  полной самостоятельности и ответственности; 

-придать сбору портфеля, подготовке к следующему учебному дню статус 

ритуала; 

- проявлять повышенный интерес к выполнению школьных заповедей; 



-не ревновать ребенка  к учителю; 

- с пониманием относиться к «вспышке конформизма» ,выражаемой 

словами «нам так сказали!» и связанной как раз с особой ценностью правил и 

норм для новоиспеченного школьника; 

-сдерживать опасения по поводу несовершенства учителей и школьных 

прграмм; 

- внимательно отнестись к недоразумению, ко всем перипетиям 

взаимоотношениям с одноклассниками, подсказать варианты реагирования на 

шутки , обзывания, подначивания; 

-обратить внимание на вопросы ребенку после посещения школы- ведь 

именно ненароком, в свободном общении родители передают ему свои тревоги, 

эмоциональные акценты Что нового ты сегодня узнал? Чему научился? Что 

особенно понравилось на занятии? С чем труднее всего было справиться? Тебя 

сегодня ругали? Что давали на завтрак? 

День за днем, контролируя выполнение домашних заданий и влияя на круг 

чтения ребенка 

и  выбор телепередач, не оставляя без внимания общекультурные 

познавательные интересы, увлечения ребенка, важно содействовать 

возникновению и развитию внутренней познавательной мотивации, истинного 

интереса к предмету изучения и потребности  в саморазвитии, 

самосовершенствовании. 

Оказывая помощь ребенку в решении одной из основных задач младшей 

школы -формировании «умения учиться», надо обратить его внимание на 

выделение учебной задачи (что именно необходимо освоить), использование 

подходящих  учебных действий (способов, методов понимания и заучивания), 

навыков планирования, самоконтроля и самооценки. 

 Но при этом не предъявлять завышенных требований, не ждать 

стремительных результатов. А самое главное - избегать излишней 

центрированности семьи только на школьном аспекте жизни ребенка, не 



сводить свое отношение к нему преимущественно с точки зрения успехов в 

учебе; сохранять и поддерживать чувство безусловной любви и принятия. 

Гиперактивен ли ВАШ ребенок? 

Если вы увидите ребенка, способного подолгу сидеть или лежать без дела, 

то, наверняка,  встревожитесь: здоров ли он? Ведь дети, как правило, очень 

подвижны, активны — такова их природа! 

Активный ребенок - это хорошо, это значит, что он, во-первых, здоров 

(стал бы больной скакать по диванам!), а во-вторых, имеет в своем 

распоряжении вполне адекватных родителей, которые не давят с воспитанием, 

этикетом и прочей вредной для детской психики ерундой. 

Он бегает и прыгает, ломает и складывает, разбрасывает и собирает, 

крушит и строит, а еще дерется, кусается, танцует, поет, кричит - и все это 

почти одновременно. Только став мамой такого сокровища, понимаешь 

истинный смысл старой доброй присказки: "Какой же ты хороший, когда 

спишь!" Но если это так естественно, почему неврологи в один голос называют 

гиперактивность патологией и норовят прописать непоседе успокоительные? 

Оказывается, есть большая разница между просто активностью и навязчивой 

перевозбудимостью. 

Не следует любого возбужденного ребенка относить к категории детей с 

синдромом гиперактивности. Если ваш ребенок полон энергии, если она бьет 

через край, отчего малыш порой становится упрямым и непослушным - это не 

значит, что он гиперактивен. 

Если вы заболтались со своей подругой, а ребенок начинает злиться, не 

может устоять на месте, усидеть за столом - это нормально. Утомляют детей и 

длительные переезды. 

У всякого ребенка время от времени случаются минуты гневливости. А 

сколько детей начинают "разгуливаться" в постели, когда пора спать, или 

балуются в магазине! То, что ребенок становится как заводной, давая выход 

своей энергии, вовсе не признак гиперактивности. 



Шумный ребенок - баловник или малыш, который просыпается ни свет, ни 

заря, полный сил и энергии - это радость для родителей, а не повод для 

беспокойства. Итак, что характеризует активного малыша: 

Большую часть дня "не сидит на месте", предпочитает подвижные игры, но 

если его заинтересовать - может и книжку с мамой почитать, и пазл или 

конструктор собрать. 

Быстро и много говорит, задает бесконечное количество вопросов. 

Для него нарушение сна и пищеварения (кишечные расстройства) - скорее 

исключение. 

Он активный не везде. К примеру, беспокойный и непоседливый дома, но 

спокойный - в садике, в гостях у малознакомых людей. 

Он неагрессивный. То есть случайно или в пылу конфликта может и 

наподдать "коллеге по песочнице", но сам редко провоцирует скандал. 

Подвижность и активность естественна для ребенка, и вовсе не следует ее 

ограничивать. Но как быть с подвижностью чрезмерной? И, главное, что 

считать чрезмерным? 

Конечно, норму здесь определить нелегко: многое зависит от 

индивидуальных особенностей организма, от характера, темперамента ребенка. 

И все же есть дети, которых врачи называют гиперактивными. 

Первые проявления можно обнаружить уже на первом году жизни. Такие 

дети слишком чувствительны к различным раздражителям (свет, звуки, 

действия мамы и т.д.). Ребенка невозможно уложить спать, а если он спит, то 

урывками, беспокойно. У него часто кишечные расстройства и плохой аппетит. 

Для гиперактивных деток всевозможные аллергии - не редкость. Они буквально 

не знают ни минуты покоя... Если не бегают, не суетятся сами, то в движении 

их руки, которые постоянно что-нибудь вертят, расстегивают; в движении 

голова, то и дело поворачивающаяся туда и сюда; в движении даже рот, 

ребенок то жует, то язык высунет, то  прикусит его. Чрезмерная подвижность—

не единственная их особенность. 



Помимо избыточной двигательной активности, гиперактивность 

характеризуется еще и беспокойством, посторонними движениями: ребенок 

ерзает на стуле во время выполнения заданий, требующих усидчивости, не 

может удержать неподвижными руки и ноги. Малыш находится в постоянном 

движении и просто не может себя контролировать, то есть даже если он устал, 

он продолжает двигаться, а выбившись из сил окончательно, плачет и истерит. 

Для таких малышей характерна также двигательная неловкость и неуклюжесть, 

навязчивые движения, частые смены настроения. 

Гиперактивным деткам  обычно присуща импульсивность в поведении,  

причем проявляется она как в разнообразных повседневных ситуациях, так и 

при выполнении школьных заданий и выражается в том, что ребенок действует, 

не подумав. На уроках он с трудом дожидается своей очереди, перебивает 

других, на вопросы отвечает невпопад, не выслушивая их до конца. Он может 

без разрешения вставать со своего места в классе, вмешиваться в разговор или 

работу находящихся рядом людей, во время игр со сверстниками бывает не в 

состоянии следовать правилам. Из-за импульсивности гиперактивные дети 

склонны к травматизации, так как могут попадать в опасные ситуации, не 

задумываясь о последствиях своих поступков. Гиперактивный ребенок часто 

провоцирует конфликты. Он не контролирует свою агрессию - дерется, 

кусается, толкается, причем пускает в ход любые подручные средства: палки, 

камни. Может  выбежать на проезжую часть дороги и т.д. При этом он 

абсолютно не реагирует на запреты и ограничения. Однако все это он делает 

импульсивно, без специального умысла.  

Также гиперактивным детям сложно концентрировать и 

удерживать внимание, что является одной из причин плохого выполнения 

заданий на уроках в школе. По наблюдениям учителей, такие дети способны 

сохранять внимание не более нескольких минут. Они склонны постоянно 

забывать то, что им нужно сделать, терять свои вещи, необходимые в школе и 

дома. Дефицит внимания бывает особенно очевидным в новых для ребенка 

ситуациях, когда ему необходимо действовать без посторонней помощи. 



Однако показатели внимания таких детей также подвержены 

существенным колебаниям. Родители часто сообщают о том, что дети могут 

удерживать внимание до нескольких часов во время занятий и игр, с которыми 

им удается успешно справляться. Это связано  с заинтересованностью, 

увлеченностью и удовольствием от этой деятельности. Хуже всего 

гиперактивные дети выполняют задания кажущиеся им скучными, 

неоднократно повторяющимися, трудными, не приносящими удовлетворения и 

не подкрепляемые поощрениями. 

Наряду с трудностями концентрации внимания им свойственна 

выраженная отвлекаемость. Нарушения внимания проявляются в трудностях 

его удерживания (ребенок не собран, не может самостоятельно довести 

выполнение задания до конца, в случае неудачи возникает агрессия), в 

снижении избирательности внимания (неспособен надолго сосредоточиться на 

каком-то одном деле), выраженной отвлекаемости с частыми переключениями 

с одного занятия на другое. 

Проблемы детей с гиперактивностью, как правило, значительно 

усиливаются при поступлении в школу. Требования к обучению в школе 

таковы, что ребенок не в состоянии их выполнить в полной мере. Его 

поведение не соответствует возрастной норме, поэтому в школе ему не удается 

достичь результатов, соответствующих его способностям. При этом 

большинство таких детей имеют хороший уровень интеллектуального развития, 

о чем свидетельствуют результаты специальных исследований. Тем не менее во 

время уроков им сложно справиться с предлагаемыми заданиями, так как они 

испытывают трудности в организации и завершении работы. 

У них также постоянно возникают проблемы во взаимоотношениях с 

окружающими, в том числе со сверстниками, педагогами, родителями, 

братьями и сестрами. В школе они более разговорчивы, нежели их 

одноклассники, и более склонны к началу общения. Во время разговора быстро 

и много говорят, глотают слова, перебивают, не дослушивают. Задают миллион 

вопросов, но редко выслушивают ответы на них. 



Гиперактивный ребенок болтлив, создает много шума и, вроде бы, очень 

общителен. Но невнимательность во время игр и других занятий в сочетании с 

отвлекаемостью, импульсивностью и часто возникающим желанием заняться 

чем-то другим приводит к тому, что гиперактивный ребенок оказывается не 

слишком хорошим партнером по общению и игре. Такой ребенок отличается 

импульсивностью, непредсказуемостью и колебаниями настроения. В 

результате он не может долго играть, успешно общаться и устанавливать 

дружеские отношения со сверстниками. В коллективе он служит источником 

постоянного беспокойства: шумит, не задумываясь, берет чужие вещи, мешает 

окружающим. Все это приводит к конфликтам, и ребенок становится 

нежеланным и отвергаемым в коллективе. Сталкиваясь с подобным 

отношением, он часто сознательно выбирает для себя роль классного шута, 

надеясь наладить отношения со сверстниками. Но общаться с ним обычно 

готовы лишь дети, более младшего возраста или сверстники, имеющие 

аналогичные поведенческие проблемы. Большинству таких детей свойственны  

низкая самооценка, упрямство, лживость, вспыльчивость, задиристость, 

агрессивность.  

Таким образом, в школьный период у детей с гиперактивностью на первый 

план выступают трудности в учебе и поведении.  

Наряду с этим у гиперактивных малышей обнаруживаются частые перепады 

настроения, проявления тревожности, различные страхи, негативизм и даже 

какая-то «недетская» гневливость. 

У гиперактивных деток имеется минимальная дисфункция головного 

мозга, вследствие чего характерные поведенческие отклонения нередко 

сочетаются у них с плохой координацией движений, эмоциональной 

неустойчивостью и дефектами речи.  

Поведение гиперактивных детей характеризуется инфантильностью, 

агрессивностью, вспыльчивостью, задиристостью, излишним упрямством в 

отстаивании собственных интересов, что нередко приводит к конфликтным 

ситуациям. 



Важно учитывать то, что, оказавшись в новой обстановке, при встрече с 

незнакомыми людьми ребенок обычно не проявляет свойственной ему 

гиперактивности, которая на какое-то время исчезает, «тормозится» на фоне 

волнения. 

Симптомы гиперактивности у детей почти всегда появляются в 

дошкольном возрасте, обычно в 4 года. Пик развития синдрома наступает в 6- 7 

лет.  Несмотря на это, средний возраст при обращении к врачу -  7-10 лет: это 

связано с тем, что в этот период учеба и работа по дому начинают требовать от 

ребенка самостоятельности, целеустремленности и сосредоточенности. Детям 

более раннего возраста диагноз при первом обращении обычно не ставят, а 

ждут несколько месяцев, в течение которых симптомы должны сохраняться. 

Это позволяет избежать диагностических ошибок: так, преходящее нарушение 

поведения и внимания может быть реакцией, например, на ссору или развод 

родителей. По статистике у мальчиков гиперактивность диагностируется в 4 

раза чаще, чем у девочек.  

Более чем у половины гиперактивных детей этот синдром сохраняется и в 

подростковом возрасте. Такие подростки склонны к вредным привычкам, 

асоциальным действиям и с трудом адаптируются к коллективу. В половине 

случаев симптомы переходят и в зрелый возраст. 

Причины: 

Главное отличие гиперактивности от просто активного темперамента в 

том, что это не черта характера ребенка, а следствие не слишком гладкого 

появления на свет и нарушений в грудничковом возрасте. 

Точно установлена связь между гиперактивностью ребенка и 

неблагоприятно протекавшей беременностью, например, токсикозами, 

стрессами, инфекциями и т.д. Не лучшим образом на организм ребенка влияет 

также, если мать во время беременности принимала лекарства, снотворные, 

гормоны,  если ей не хватало витаминов. В группу риска входят детки, 

родившиеся в результате кесарева сечения, тяжелых патологических родов, 

малыши-искусственники, родившиеся с маленьким весом, недоношенные. 



В развитии гиперактивности имеют место и  наследственные факторы. 

Подробно расспрашивая бабушек и дедушек, можно узнать, что родители их 

внуков были также сверхвозбудимы и беспокойны.  

Часто причиной повышенной возбудимости могут быть дефекты 

воспитания — либо чрезмерная требовательность и строгость, либо, наоборот, 

излишняя опека. Бывает, что ребенка балуют, потакают ему во всем, а потом, 

убедившись в непригодности таких методов, сразу круто меняют свое 

отношение к нему. Малыш в недоумении: почему раньше было можно, а теперь 

нельзя? И это вызывает у него болезненную реакцию. 

Или нередки случаи, когда мама запрещает что-то, а папа или бабушка 

разрешает, а в результате - ребенок не может понять, что правильно и можно, а 

что нет! Подобные просчеты домашней педагогики тяжело отражаются на 

каждом ребенке, а если они наслаиваются на повышенную чувствительность 

нервной системы — тем более. 

Иногда нарушения поведения могут оказаться реакцией ребенка на 

психическую травму, например, на кризисную ситуацию в семье, развод 

родителей, плохое отношение к нему, определение его в несоответствующий 

класс школы, конфликт с учителем или родителями.  Также не исключено, что 

недостаток физической активности может стать причиной повышенной 

возбудимости. 

Также учитывая, что экология и темп современной жизни сейчас 

оставляют желать лучшего, неудивительно, почему гиперактивные дети не 

редкость, а скорее норма нашей сегодняшней жизни. И стоит оговориться: не 

все дети, входящие в группу риска, обязательно являются гиперактивными! 

Что нужно делать, чтобы малыш избавился от "излишков" 

активности? Создать ему определенные условия жизни. Сюда входит 

спокойная психологическая обстановка в семье, четкий режим дня (с 

обязательными прогулками на свежем воздухе, где есть возможность 

порезвиться на славу). Придется и родителям потрудиться. Если вы сами - 

очень эмоциональны и неуравновешенны, постоянно везде опаздываете, 



торопитесь, то пора начинать работать над собой. Мы больше не несемся сломя 

голову в сад, постоянно поторапливая ребенка, стараемся поменьше нервничать 

и реже менять планы "по ходу дела". Скажите себе: "Четкий распорядок дня" и 

постарайтесь сами стать более организованными. Крайне важна обстановка  в 

семье: добрые доверительные взаимоотношения ребенка с родителями и 

другими родственниками, избегание конфликтных ситуаций способствуют 

гармоничному развитию ребенка.  

Разрешите подсказать? 

Малыш не виноват, что он такой "живчик", у него просто еще не дозрела 

система самоконтроля. Поэтому бесполезно его ругать, наказывать, ставить в 

угол,  устраивать унизительные молчаливые бойкоты. Этим вы добьетесь 

только одного - снижение самооценки у него, чувство вины, что он 

"неправильный" и не может угодить маме с папой. 

Научить ребенка управлять собой - ваша первоочередная задача. 

Контролировать свои эмоции ему помогут "агрессивные" игры. Негативные 

эмоции есть у каждого, в том числе и у вашего ребенка, только табу, скажите 

ему: "Хочешь бить - бей, но не по живым существам (людям, растениям, 

животным)". Можно бить палкой по земле, бросаться камнями там, где нет 

людей, пинать что-то ногами. Ему просто необходимо выплескивать энергию 

наружу, научите его это делать. 

В воспитании необходимо избегать двух крайностей – проявления 

чрезмерной мягкости и предъявления ему повышенных требований. Нельзя 

допускать вседозволенности: детям должны быть четко разъяснены правила 

поведения в различных ситуациях. Однако количество запретов и ограничений 

следует свести к разумному минимуму. 

Ребенка нужно хвалить в каждом случае, когда ему удалось довести 

начатое дело до конца. Это помогает укрепить уверенность ребенка в 

собственных силах. 



Необходимо оберегать детей от переутомления, связанного с избыточным 

количеством впечатлений (телевизор, компьютер), избегать мест с 

повышенным скоплением людей (магазинов, рынков и пр). 

В некоторых случаях излишняя активность и возбудимость могут быть 

результатом предъявления ребенку родителями слишком завышенных 

требований, которым он по своим природным способностям просто не может 

соответсвовать, а также чрезмерного утомления. В этом случае родителям 

стоит быть менее требовательными, постараться снизить нагрузку. 

"Движение - это жизнь", недостаток физической активности может стать 

причиной повышенной возбудимости. Нельзя сдерживать естественную 

потребность ребенка поиграть в шумные игры, порезвиться, побегать, 

попрыгать. Подготовьте своему непоседе "поле для маневров": активные виды 

спорта для него - просто панацея. 

Приучайте малыша также к пассивным играм. Мы можем читать, а еще 

рисовать, лепить. Даже если вашему ребенку трудно усидеть на месте, он часто 

отвлекается, следуйте за ним ("Тебе интересно это, давай посмотрим…"), но 

после удовлетворения интереса постарайтесь возвратиться с малышом к 

предыдущему занятию. 

Иногда нарушения поведения могут оказаться реакцией ребенка на 

психическую травму, например, на кризисную ситуацию в семье, развод 

родителей, плохое отношение к нему, определение его в несоответствующий 

класс школы, конфликт с учителем или родителями. 

Гиперактивному малышу больше, чем другим деткам необходимо 

придерживаться  правильного питания, в котором не будет недостатка 

витаминов и микроэлементов. Еще одно золотое правило: если ребенок не 

хочет есть - не заставляйте его! 

Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, 

чтобы он мог его завершить. На примере относительно простых дел 

постарайтесь научить его  правильно распределять силы, а также  планировать 



и доводить до конца начатые дела. Важно развить у малыша чувство 

ответственности за собственные поступки. 

Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя», говорите сдержанно, 

спокойно, мягко. 

Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Время приема пищи, 

выполнения домашних заданий и сна ежедневно должно соответствовать этому 

распорядку. 

Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним партнером, избегайте 

беспокойных, шумных приятелей. 

Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к снижению 

самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 

И не забывайте говорить ребенку, как сильно вы его любите. 

И все, спросите вы, а как же патологии и отклонения, которыми вас 

запугали в кабинете невролога? Риск есть, но успокоительными проблему не 

решить. Ведь что делают лекарства? Они подавляют активность ребенка, как 

бы тормозят его, но причина-то остается. 

Психотерапия и обучение помогают детям и их семьям освоить методы, 

способствующие уменьшению и контролированию симптомов, связанных с 

этим заболеванием. На сеансах психотерапии дети учатся таким социальным 

навыкам, как умение ждать своего хода, просить помощи или делиться 

игрушками. Дети также учатся контролировать такие эмоции как злость, гнев и 

становятся более организованными. Семейная терапия или обучение родителей 

помогает семье приобрести навыки воспитания, способствующие развитию у 

ребенка правильного поведения. 

Гиперактивность - это не болезнь, это небольшое отклонение от нормы, но 

при этом и махать на нее рукой, дескать, само пройдет, тоже не выход. Увы, 

может и не пройти. И тогда подросший ребенок начнет испытывать проблемы в 

школе, ему трудно будет строить отношения со сверстниками и старшими, и 

удержать его под заботливым маминым крылом потом вряд ли удастся. 

 



"Портрет "  первоклассника, готового к школе. 

 

Как определить готовность вашего ребенок к школе? Портрет 

первоклассника готового к школе выглядит так: 

Интеллектуальная готовность Воображение ребенка должно быть 

развито. Он должен ориентироваться в пространстве и времени, у него должно 

быть развито наглядное и образное мышление, мелкая моторика, развита 

регулирующая функция речи, то есть он должен понимать и выполнять то, что 

ему сказали словами. Первоклассник должен обладать хорошей памятью, он 

должен формулировать вопросы, сам рассуждать, делать выводы. 

Педагогическая готовность. У первоклашки должна быть хорошая речь, 

он должен, развернуто отвечать на заданный вопрос, должен обладать 

навыками письма и чтения. Также немаловажно иметь хороший словарный 

запас и общую осведомленность. 

Эмоциональная готовность. Ребенок должен управлять своим поведением. 

Уметь устанавливать контакт с учителем и учениками. Должен уметь 

концентрироваться, переключать внимание, не перебивать других. 

Мотивационная готовность. Он должен хотеть идти в школу и стать 

школьником. Ребенок должен понимать требования школы и учителя. 

Коммуникативная готовность. Ребенок хочет общаться со сверстниками, 

учителем. Ребенок должен уметь задать правильно вопрос, если он с чем-то не 

согласен, то спокойно об этом сказать. А также уметь просить помощи и 

оказывать ее самому. 

"Портрет» первоклассника, неготового к школе 

  - чрезмерная игривость;  

 - недостаточная самостоятельность; 

 - импульсивность, бесконтрольность поведения, гиперактивность; 

 - неумение общаться со сверстниками; 

 - трудность контактов с незнакомыми взрослыми (стойкое нежелание 

контактировать) или, наоборот, непонимание своего статуса; 



 - неумение сосредоточиться на задание, трудность восприятия словесной 

или иной инструкции; 

 - низкий уровень знаний об окружающем мире, неумение сделать 

обобщение, классифицировать, выделить сходство, различие; 

 - плохое развитие тонко координированных движений руки, зрительно-

моторных координаций (неумение выполнять различные графические задания, 

манипулировать мелкими предметами); 

 - недостаточное развитие произвольной памяти; 

 - задержка речевого развития (это может быть и неправильное 

произношение, и бедный словарный запас и неумение выразить свои мысли и 

т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Леворукий ребенок в праворуком мире 

 

Проблема адаптации ребенка в жизни всегда волнует родителей. И любое 

отклонение от общепринятых норм (не обязательно патологическое) вызывает 

у них опасения. Порой взрослые стремятся во что бы то ни стало подстроить 

малыша под общие стандарты, для его же удобства. Чаще других в подобную 

"перековку" попадают леворукие дети. Но вот стоит ли подвергать их такому 

"перевоспитанию"? 

В обществе сложилось неоднозначное отношение к леворукости, одни 

считают это серьезным недостатком, другие - проявлением гениальности. 

Существование таких крайних точек зрения свидетельствует о малой 

изученности этого явления. Большая часть человечества – праворукие. Левшей 

гораздо меньше, по данным исследователей из разных стран от 5% до 30 %. 

Отмечается, что есть люди сильно леворукие или сильно праворукие, то 

есть, наиболее активно действующие той или иной рукой, а есть амбидексторы 

- люди, одинаково хорошо владеющие и той, и другой конечностью. Число 

левшей заметно сокращается по мере взросления, но это не значит, что 

леворукость исчезает сама по себе. Просто «агрессивность» праворукой среды 

заставляет их переучиваться, порой с огромным трудом. 

Происхождение леворукости 

Как формируется леворукость? Ученые до сих пор не знают точного ответа 

на этот вопрос. В ХХ веке существовало множество гипотез, пытающихся 

объяснить возникновение праворукости. Леворукость рассматривалась в них 

как исключение из правил. Согласно одной из таких версий, праворукость 

связана с несимметричным расположением внутренних органов, которые 

смещают центр тяжести тела вправо. Необходимый при этом упор на левую 

сторону делает правую сторону более свободной. 

Мышцы правой руки тренируются, она становится более развитой, ее 

движения – более точными. Еще популярнее была так называемая теория «щита 

и меча». Как известно, воины во время сражений закрывали свое сердце щитом. 



А значит, держали его левой, пассивной рукой. Оружие при этом оставалось в 

правой. Многовековая тренировка в бесчисленных сражениях и определила 

преимущество правой руки в разных видах деятельности. Правда, остается 

непонятным, почему большинство женщин - праворукие, ведь они никогда не 

пользовались ни щитом, ни мечом. Бывают ситуации, когда праворукие люди 

под влиянием внешних обстоятельств, а не в силу биологических причин 

становятся леворукими. 

Наиболее частыми причинами такой «вынужденной» леворукости 

являются травмы правой руки, перенесенные в раннем детстве. Влияние среды 

может быть и не столь жестким, но дать тот же результат формирования уже 

«невынужденной» леворукости. Нетрудно представить себе ситуацию, когда 

воспитательница просит малышей: «Дети, возьмите ложку (ручку, карандаш) в 

правую руку». Вряд ли кто-то из детишек настоит на своем праве пользоваться 

левой рукой. Ведь ребенок, как правило, подражает взрослым или сверстникам. 

Так происходит «ненасильственное» переучивание. Поскольку весьма 

часто встречается такое явление, как семейная леворукость, ученые признали 

возможность передачи этого признака по наследству. Существует и несколько 

концепций генетической обусловленности этого явления. Было доказано, что 

50% детей становится леворукими, если оба родителя леворуки, 16,7% - если 

один из родителей леворук, и 6,3% - если в семье не было леворукого. 

Существует и еще один вариант появления леворукости – 

«компенсаторный», при котором это явление возникает как компенсация 

нарушений в развитии мозга ребенка, а причиной может быть патология 

беременности и родов, тяжелые черепно-мозговые травмы или серьезные 

заболевания в раннем возрасте. Еще в 50-х годах прошлого столетия возникла 

теория, согласно которой считалось, что в процессе развития головного мозга у 

человека происходит разделение функций между левым и правым 

полушариями. 

Правое полушарие отвечает за конкретно-образную деятельность 

(распознавание предметов по запаху, цвету и зрительное восприятие). А левое - 



за речевые функции, чтение, письмо, математическое, логическое и 

аналитическое мышление. Именно поэтому левое полушарие называли 

преобладающим (доминантным). Считалось, что оно «управляет» правой рукой 

и ногой, а правое — левой рукой и ногой. Из этого следовал вывод, что у 

правшей доминирует левое полушарие, а у левшей - правое. Но за последние 

десятилетия появилось много новых данных, доказывающих, что в регуляции 

движений и правой, и левой руки участвуют оба полушария. 

Ученые опять оказались в начале пути, и пока остается загадкой, что же 

является ведущим фактором в деятельности мозга, обуславливающим 

предпочтение человеком той или иной руки. По-видимому, все открытия 

впереди. Причины происхождения леворукости могут быть разными, и поэтому 

нельзя говорить о каких-то общих особенностях, характерных для всех таких 

детей. Несомненно, одно: леворукость нельзя считать причиной нарушений или 

отклонений в развитии, виновницей сниженных интеллектуальных и 

физических возможностей, как считалось ранее. Это не болезнь. 

Преимущественное владение рукой зависит не от желания или нежелания 

ребенка и не от его упрямства, а развивается в связи с особой организацией 

деятельности мозга. 

Цена переучивания 

Конечно, можно приложить немалые усилия и заставить леворукого 

малыша работать правой рукой. Но изменить его биологическую суть нельзя. И 

тем не менее, до недавнего времени леворуких детей в семье и в школе 

пытались переучивать. Один из мотивов, которым руководствовались родители 

и учителя, таков: весь бытовой мир приспособлен под правую руку, и, переучив 

малыша, они помогут ему избежать многих проблем и неудобств. Понять 

родителей их можно, но вот правы ли они? 

Произвольная смена ведущей руки приводит к грубому вмешательству в 

тончайшие механизмы деятельности мозга. Это мощный стресс, чреватый 

возникновением неврозов. Наиболее частым негативным последствием 



является астенический невроз, при котором отмечается повышенная 

утомляемость, быстрое истощение нервной системы, резкое снижение 

работоспособности. Появляются головные боли, неспокойный сон, 

раздражительность, несдержанность, снижается аппетит. 

Отмечаются аффективные реакции: бурные взрывы недовольства, отказ от 

работы. У мальчиков и девочек невроз может проявляться по-разному. 

Мальчикам свойственны расторможенность, неусидчивость, двигательное 

беспокойство. А для девочек более характерны пониженный фон настроения, 

вялость, плаксивость. Довольно часто леворуких детей беспокоят страхи перед 

неудачами, порицаниями со стороны воспитателей и родителей. 

Описаны даже ночные кошмары, которые преследуют их при 

переучивании. Во сне такие малыши часто переживают дневные неприятности 

в преувеличенном виде. Утром они встают вялыми, не отдохнувшими, 

капризными. Состояние страха усугубляется замечаниями взрослых или 

насмешками со стороны сверстников над леворукостью. Добавляется страх 

темноты, боязнь оставаться одному в комнате (страх одиночества) и даже страх 

смерти. У некоторых детей страхи кратковременны, и, если нет новых стрессов, 

могут исчезнуть. Нередко у леворуких детей при переучивании 

возникают неврозы навязчивых состояний, особенно в семьях, где родители 

тревожно относятся к этому «недостатку». 

Когда родители при помощи угроз и запугивания заставляют детей 

выполнять все действия правой рукой, малыши обычно стараются, но это им 

плохо удается, а взрослые расценивают такое поведение как непослушание, 

каприз, упрямство и наказывают. В итоге у детей появляется тревожное 

ожидание неудачи. Напряжение, замкнутость, недоверие к окружающим 

остаются на долгие годы. Выходит, что старания взрослых облегчить жизнь 

своему чаду могут попросту исковеркать ее. Бывает у переученных леворуких и 

невротическое заикание, и невротическое недержание мочи (энурез) и тики - 

назязчивые непроизвольные движения (мигание, облизывание губ, 

наморщивание лба с подергиванием носом). 



Подобные проявления редко вызывают беспокойство взрослых, чаще всего 

их принимают за кривляние, дурачество. Насмешки и передразнивания 

сверстников, раздражение воспитателя, замечания родителей делают свое дело. 

Нарушения закрепляются. Ребенок начинает стесняться сам себя, становится 

раздражительным. Как правило, тики не связаны непосредственно с 

выполнением каких-либо заданий правой рукой, но усиливаются, когда ребенок 

устает, нервничает. Кроме того, у детишек могут проявиться истерические 

неврозы. 

Перед уходом в детский сад или накануне какого-нибудь важного, 

волнующего события у малыша может возникнуть рвота, возможны и 

психомоторные припадки: ребенок с громким плачем падает навзничь, 

беспорядочно колотя по полу руками и ногами. Для крохи это безвыходная 

ситуация. Образуется тот порочный круг, разорвать который по силам только 

взрослым. 

Как выявить леворукость? 

Как мы уже говорили, некоторые признаки этого явления у ребенка можно 

уловить в самом раннем возрасте. Однако, по мнению большинства 

исследователей, до 4-5 лет делать какие-либо прогнозы малоэффективно. 

Начиная с шестнадцати-двадцати недель жизни (4-5 месяцев) и до двух лет у 

ребенка происходят волнообразные изменения рукости. С двух до четырех лет 

руки малыша практически равноценны и одинаково активны, причем, большая 

часть действий совершается обеими руками, и только после этого возраста, то 

есть с 4 - 4,5 лет, формируется стойкое предпочтение одной из них. 

Тут самое время понаблюдать за двигательной активностью своего 

ребенка. Например, присмотреться, как он развязывает узелок, складывает 

кубики или собирает конструктор. Наблюдение покажет, что одна рука 

(ведущая) осуществляет активное движение, а другая удерживает предмет. 

Можно использовать специальные игровые задания. Часть из них - бытовые, 

часто используемые - дети выполняют обеими руками, поэтому некоторые 

задания даются в двух вариантах. 



Это позволяет более точно выделить ведущую руку. Эффективность 

тестирования во многом зависит от соблюдения некоторых условий. Здесь 

важно все: где сидит взрослый, что он делает, что говорит. 

Не следует фиксировать внимание ребенка на том, что у него пытаются 

что-то определить. Лучше сказать «Сейчас мы с тобой поиграем» или «Давай-

ка мы поработаем вместе, я буду давать тебе задания, а ты постарайся их 

хорошо выполнить». 

Взрослый обязательно должен сидеть за столом напротив ребенка. 

Все приспособления, пособия, предметы следует класть перед малышом 

строго на середину стола, на равном расстоянии от правой и левой руки. 

Хорошо, если коробочки, бусины, мяч, ножницы и прочий материал для 

тестирования будет разложен рядом со столом на низком столике, чтобы 

ребенок не видел и не отвлекался. 

Первое задание - рисование. Перед малышом кладут лист бумаги и 

карандаш (фломастер) и предлагают ему нарисовать то, что он хочет (или 

может). Не нужно торопить его. После того как ребенок закончит рисунок, его 

просят нарисовать то же самое другой рукой. Часто дети отказываются: «Я не 

умею», «У меня не получится». Можно успокоить малыша: «Я знаю, что это 

трудно, но ты постарайся», подбодрить, сказать, что он делает все правильно. 

В этом задании учитывается не только то, какой рукой ребенок работает, 

но и то, в каком случае качество выполнения рисунка лучше - более ровные и 

четкие штрихи, ровные углы, правильное соотношение элементов. Пока 

ребенок рисует, взрослый обращает внимание на то, как кроха держит ручку 

или карандаш (правильно, удобно, или нет), сильно ли напряжен, правильно ли 

сидит. Второе задание - открывание небольшой коробочки, например 

спичечного коробка. Ребенку предлагаются несколько коробков, чтобы 

повторение действия исключило случайность в оценке этого теста. Задание: 

«Найди спичку в одной из коробок». 

Ведущей считается та рука, которая совершает активное действие 

(открывает, закрывает). Третье задание «Построй домик из спичек (палочек)». 



Ведущая рука та, которая используется более активно. Четвертое задание «Игра 

в мяч». Нужен небольшой мяч (например, теннисный), который можно бросать 

и ловить одной рукой. Мяч кладется на стол прямо перед ребенком. Задание: 

взять мяч, бросить взрослому, затем подкинуть и поймать его несколько раз. 

Пятое задание - вырезать ножницами по контуру рисунок из любой 

открытки (цветок, зайчика, узор.). Ведущей считается более активная рука, 

причем это не обязательно та рука, в которой малыш держит ножницы, так как 

ножницы могут быть неподвижны, а открытку он будет поворачивать, облегчая 

процесс вырезания. Вырезание может быть очень трудным и неинформативным 

в тех случаях, когда размер и форма ножниц не соответствуют руке ребенка. 

Это задание можно заменить раскладыванием карточек лото. Все карточки 

(10—15 штук) малыш должен взять в одну руку, а другой (как правило, эта рука 

ведущая) раскладывать их по одной. Шестое задание - нанизывание бисера (или 

пуговиц) на иголку с ниткой или шнурок. Ведущей считается та рука, которая 

выполняет активное движение, независимо от того, в какой руке ребенок 

держит иголку или шнурок. Седьмое задание - выполнение вращательных 

движений (открывание и закрывание крышек). Малышу предлагают открыть 2-

3 пузырька с завинчивающимися крышками. 

Ведущая та рука, которая более активна. Внимание! Ребенок может 

держать пузырек за крышку, а крутить сам пузырек. Восьмое задание -

 развязывание узелков. Заранее нужно неплотно завязать несколько узлов из 

шнура средней толщины. Ведущей считается та рука, которой ребенок 

развязывает узел (другая держит узел). В этом задании бывает трудно выделить 

ведущую руку, так как развязывание узелков - процесс довольно сложный, и 

ребенок использует обе руки. Можно использовать иной вариант - составление 

цепочки из скрепок. Как правило, малыш в одной руке держит скрепку, а 

ведущей пытается присоединить вторую. 

Девятое задание игра «Построй из кубиков дом». Ведущей рукой ребенок 

чаще берет, укладывает и поправляет кубики, детали. При складывании 

кубиков тоже чаще используются обе руки. Кроме того, это довольно 



привычный вид деятельности для любого ребенка, поэтому можно предложить 

конструктор, мозаику. И последнее, что необходимо будет учитывать при 

выявлении ведущей руки - данные о семейном левшестве. Для того чтобы не 

держать в уме результаты выполнения заданий, удобно занести их в таблицу 

(см. таблицу.). 

При выраженном предпочтении левой руки знак плюс (+) ставится в 

столбец «левой рукой», при предпочтении правой - в столбец «правой рукой». 

Если при выполнении теста ребенок одинаково часто использует как правую, 

так и левую руку, плюс ставится в столбец «обеими руками». Если в семье есть 

леворукие родители, браться, сестры, бабушки, дедушки, нужно поставить 

плюс в столбец «левой рукой», если нет - в столбец «правой рукой». Если 

получается больше семи плюсов (70% заданий) в столбце «левой рукой», то 

ребенок, скорее всего, леворук. Таблица. 

  

  

Задания Действие выполняется 

преимущественно 

прав

ой рукой 

обеим

и руками 

лев

ой 

рукой 

1. Рисование       

2. Открывание спичечного коробка       

3. Построение домика из спичечного 

коробка 

      

4. Игра в мяч       

5. Вырезание ножницами по контуру 

рисунка 

      

6. Нанизывание бисера на иголку с ниткой       



или шнурок 

7. Выполнение вращательных движений 

(открывание и закрывание крышек) 

      

8. Развязывание узелков       

9. Построение домика из кубиков       

10. Семейное левшество/правшество       

  

  

  

Порой эти задания не позволяют определить ведущую руку, тогда можно 

использовать дополнительные задания: 

Сложить фигуры из спичек. 

Наколоть, нанизать (на стержень, иголку, шнурок) пуговицы, бусины. 

Почистить обувь щеткой. 

Намотать нитку на катушку. 

Перелить воду из одного сосуда в другой. 

Попасть иголкой, булавкой в небольшую точку. 

Отвинтить гайку (рукой, ключом). 

Сложить мелкие детали (пуговицы, бусины) в узкий цилиндр. 

Разложить (раздать) карточки. 

Проколоть дырочки (5-6 ударов). 

Стереть ластиком предварительно нарисованные крестики. 

Продеть нитку в иголку. 

Почистить себя, стряхнуть с себя соринки, пыль. 

Капнуть из пипетки в узкое отверстие бутылочки. 

Достать бусинку ложкой из стакана. 

Позвонить колокольчиком, дернуть за шнур звонка. 

Закрыть, открыть молнию на сумке. 



Взять стакан и сделать несколько глотков воды. 

Какой бывает леворукость? 

Если у ребенка не было осложнений в развитии, а в семье (даже среди 

дальних родственников) есть леворукие, то, скорее всего, можно говорить о 

генетически закрепленной или «наследственной» леворукости. Если же в семье 

не было леворуких, и в истории развития ребенка есть осложнения, то скорее 

всего, у него «компенсаторная» леворукость. Почему так важно это разделение? 

Во-первых, это поможет объективно оценить состояние и поведение ребенка. 

Во-вторых, подскажет взрослым, как вести себя с крохой, учитывая его 

возможности и особенности. Дети с генетически закрепленной леворукостью 

могут ничем особенным не отличаться от своих сверстников. А вот ребята с 

«компенсаторным» вариантом чаще всего требуют повышенного внимания 

родителей. Не из-за леворукости как таковой, а от того, что у них есть 

неблагоприятные факторы в развитии, которые могут определять повышенную 

возбудимость, трудности концентрации внимания, более позднее созревание 

познавательных функций (речи, моторики, восприятия, мышления, памяти). 

Все эти особенности проявляются и у праворуких детей, имеющих факторы 

риска в развитии. 

Леворукий еще не левша 

Обозначая человека, предпочитающего действовать левой рукой, его 

обычно называют левшой. Но если быть строгими в определениях, это не 

совсем точно. Левшество, в отличие от леворукости, - это предпочтение не 

только руки, но и ноги, глаза, уха и даже чувствительности левой половины 

тела. 

Просто в обычной жизни большинство людей редко обращает внимание на 

то, какую ногу, ухо или глаз предпочитает человек. Однако спортивные 

тренеры учитывают эти качества. Стоит заметить, что абсолютных левшей — 

людей, у которых ведущие все парные органы левой стороны тела, — очень 

мало. 



Чаще преимущественное владение левой рукой сочетается, например, с 

левой ногой, но правым глазом и правым ухом. Подобных сочетаний очень 

много, но их анализ интересен скорее для специалистов и не представляет 

сугубо практической ценности. 

Как помочь леворукому ребенку? 

Не стоит подчеркивать эту его особенность, тревожиться (тревога 

взрослых всегда передается ребенку) и заранее волноваться из-за каких-то 

неудач, которые могут возникнуть. Важно договориться с малышом, что для 

письма и рисования он всегда будет использовать только левую руку (не стоит 

перекладывать ручку из одной руки в другую, лучше передохнуть, если рука 

быстро устает). Для того чтобы в будущем у него не возникали проблемы при 

обучении письму, нужно еще до школы (после 5 лет) научить его правильно 

сидеть за столом, держать ручку и тетрадь. Для правильной позы при письме 

необходимо: 

сидеть прямо; 

опираться спиной на спинку стула; 

не касаться грудью стола; 

ноги держать прямо, стопы поставить на пол или подставку; 

туловище, голову, плечи держать ровно; 

обе руки в области предплечья опереть о край стола, при этом локти 

должны выступать за край. 

Теперь о тетради. Малыш должен научиться класть ее прямо перед собой и 

чуть сдвигать, чтобы ее нижний правый край находился немного левее. Этот 

вариант позволяет не только правильно сидеть, но более легко и свободно 

передвигать руку по строке от начала к концу. 

По мере заполнения листа тетрадь отодвигается вверх. Сначала правая 

рука поддерживает ее снизу, а когда страница заполняется внизу - сверху. Свет 

при письме падает справа. Особое внимание следует уделить тому, как 

правильно держать ручку: 1. Ручка должна лежать на правой стороне среднего 

пальца. Указательный придерживает ее сверху, а большой поддерживает с 



правой стороны. Все три пальца нужно по возможности вытянуть и не сжимать 

ручку сильно. 

Указательный палец может легко подниматься, и при этом ручка не 

должна падать. Безымянный и мизинец могут находиться внутри ладони или 

свободно лежать у основания большого пальца. Во время письма рука 

опирается на верхний сустав загнутого внутрь мизинца. 2. Расстояние от 

кончика стержня до указательного пальца должно быть не более 4 см. Это чуть 

выше, чем у праворуких, и необходимо для того, чтобы не закрывать линию 

письма. Указательный палец при этом не образует угол с ручкой, а как бы 

является ее продолжением. Держать ручку нужно так, чтобы она составила 

одну линию с рукой. Научиться правильно держать ручку непросто. 

Не стоит торопиться, нервничать, ругать ребенка. Начинать нужно с 

нескольких простых штрихов, все делать медленно, спокойно. Занимаясь с 

леворуким малышом, не стоит забывать о работе по развитию 

содружественного действия обеих рук. Здесь могут быть рекомендованы игры и 

упражнения с мячом, занятия плаванием, лепкой, вышиванием, вязанием, 

плетением макраме и прочие виды деятельности, развивающие координацию 

движений пальцев, кистей рук. 

При воспитании и обучении леворукого ребенка задача взрослого - развить 

в нем чувство оптимизма, уверенности в себе, самоценности, активного 

отношения к жизни. Довольно часто леворукие дети затрудняются в 

определении правой и левой руки. В таких случаях можно «маркировать» их 

ведущую руку при помощи браслета или часов. Малыша, предпочитающего 

действовать левой рукой, полезно будет занять составлением рассказа по серии 

сюжетных картинок, которые он сам же и разложит, соблюдая направление 

слева направо. За этим должны проследить взрослые. Ребенок может и 

иллюстрировать сказки, а потом пересказывать их по картинкам, разложенным 

по тому же принципу. 

Леворуким детям пойдут на пользу занятия декоративным рисованием, 

аппликацией, которые основаны на ряде и чередовании элементов. Если в 



рисунках есть элемент зеркальности, взрослые должны обратить на это 

внимание ребенка. Могут возникнуть трудности и при чтении. Леворукие дети 

нередко теряют строку и делают попытки читать справа налево или из 

середины текста. Во избежание таких проявлений ребенку нужно напомнить, 

откуда началось чтение, а можно ориентировать его по «маркированной» руке. 

Если эти способы не дают эффекта, малыш может попробовать закрыть текст и 

открывать только читаемый слог. 

Причем, сначала это лучше сделать взрослому, а вскоре и юный читатель 

освоит эту хитрость. Так придется продолжать до тех пор, пока не 

автоматизируется нужное направление и темп слежения за строкой. Все занятия 

нужно проводить систематически, но их продолжительность не должна 

превышать 20 минут. Потом малышу нужен отдых. А, восстановив силы, 

можно продолжить занятие еще на 15-20 минут. Хорошим подспорьем для 

леворуких детей и их родителей могут стать, имеющиеся в продаже книги об 

этой проблеме, прописи для левшей-первоклашек, различные методические 

пособия, направленные на освоение того или иного навыка, где ведущей была 

бы левая рука. Если не игнорировать индивидуальность ребенка, а всячески 

помогать ему, тогда он сможет гармонично существовать в праворуком мире. 

10 советов родителям леворукого ребенка 

1. Взрослые не должны никогда, ни при каких обстоятельствах показывать 

леворукому ребенку негативное отношение к леворукости. 

2. Старайтесь придерживаться единой тактики отношений с ребенком. Раздоры 

в семье и несогласованность требований родителей к ребенку всегда 

осложняют ситуацию. 

3. Необходимо научиться внимательно наблюдать за своим ребенком, видеть и 

различать его состояния, знать причины его огорчений и радостей, понимать 

его проблемы, помогать ему их преодолевать. 

4. Помните, что леворукость — индивидуальный вариант нормы, поэтому 

трудности, возникающие у левши, совсем не обязательно связаны с его 

леворукостью, такие же проблемы могут быть и у праворукого ребенка. 



5. Не рекомендуется “пробовать” научить ребенка работать правой рукой, тем 

более настаивать на этом. Переучивание может привести к серьезным 

нарушениям здоровья. 

6. Определить ведущую руку целесообразно в 4-4,5 года и не менять ее, 

даже если качество письма и рисования будет не очень удовлетворять вас. 

7. Научите леворукого ребенка правильно сидеть за рабочим столом, правильно 

держать ручку, располагать тетрадь. Помните, свет при работе должен падать 

справа. 

8. При обучении письму используйте “Прописи для леворуких детей”. 

Помните, методика безотрывного письма неприменима при обучении 

леворуких детей. 

9. Не заставляйте леворукого ребенка читать, если он сам отказывается, даже 

если вы уверены, что он знает все буквы. Складывайте буквы из их элементов, 

пишите буквы, играйте с буквами — эта работа облегчит ребенку 

распознавание букв и процесс обучения чтению. 

10. Ваш ребенок нуждается в особом внимании и подходе, но не потому, что он 

леворукий, а потому, что каждый ребенок уникален и неповторим. 

Главное — понять: 

От вашего понимания, любви, терпения, умения вовремя помочь зависят 

успехи вашего малыша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие математических способностей 

 

Обучению дошкольников началам математики должно отводиться важное 

место. Это вызвано целым рядом причин (особенно в наше время): 

началом школьного обучения, обилием информации, получаемой 

ребенком, 

повышением внимания к компьютеризации уже с дошкольного возраста, 

стремлением родителей в связи с этим как можно раньше научить ребенка 

узнавать цифры, считать, решать задачи. Взрослые зачастую спешат дать 

ребенку набор готовых знаний, суждений, который он впитывает как губка, 

например, научить ребенка считать до 100, до 1000 и. т. д. не овладев 

полным знанием в пределах 10. Однако всегда ли это дает ожидаемый 

результат? 

Скажем, надо ли заставлять ребенка заниматься математикой, если ему 

скучно? Основное усилие и педагогов и родителей должно быть направлено на 

то, чтобы воспитать у дошкольника потребность испытывать интерес к самому 

процессу познания, к преодолению трудностей, к самостоятельному поиску 

решений. Важно воспитать и привить интерес к математике. Знакомство с 

величиной, формой, пространственными ориентирами начинается у ребенка 

очень рано, уже с младенческого возраста. Он на каждом шагу сталкивается с  

тем, что нужно учитывать величину и форму предметов, правильно 

ориентироваться в пространстве, тогда как долго может не испытывать, 

например, потребности в счете. Поэтому первостепенное значение имеют те 

знания, к усвоению которых ребенок наиболее предрасположен. Вместе с тем 

принципиально важно, чтобы математика вошла в жизнь детей не как теория, а 

как знакомство с интересным новым явлением окружающего мира. Не 

допустить вербализма, формальности, знаний ребенка. Весь процесс обучения  

должен быть настроен на как можно более раннее возникновение «почему?». 

Это возникновение интереса к процессу, к причине, первые «открытия», 

горящие глаза, и желание узнать «еще и еще». Здесь закладывается 



мотивационная база дальнейшего развития личности, формируется 

познавательный интерес, желание узнать что-то новое. Черпать свои знания по 

математике ребенок должен не только с занятий по математике в детском саду,  

но и из своей повседневной жизни, из наблюдений за явлениями окружающего 

его мира. Здесь на первое место выходите вы, родители ребенка. Здесь ваша 

помощь неоценима, помощь родителей, которые желают внести свою лепту в 

дело развития и воспитания собственного ребенка. Совместный поиск решения  

проблем, помогает организовать обучение детей и взрослых, которое не только 

способствует лучшему усвоению математики, но и обогащает духовный мир 

ребенка, устанавливает связи между старшими и младшими, необходимые им в 

дальнейшем для решения жизненных проблем. Мамам и папам, бабушкам и  

дедушкам хочу напомнить, что принудительное обучение бесполезно и даже 

вредно. Выполнение заданий должно начинаться с предложения: «Поиграем?». 

Обсуждение заданий следует начинать тогда, когда малыш не очень 

возбужден и не занят каким либо интересным делом: ведь ему предлагают 

поиграть, а игра - дело добровольное! Пожертвуйте ребенку немного своего 

времени по дороге в детский сад или домой, на кухне, на прогулке и даже в 

магазине, когда одеваетесь на прогулку и. т. д, ведь в программе по ФЭМП для 

детских садов выделены основные темы «Количество и счет», «Величина», 

«Форма», «Ориентировка в пространстве и времени». Согласитесь, всем этим 

понятиям вы можете уделить внимание и в повседневной жизни. Обращайте 

внимание детей на форму различных предметов в окружающем мире, их 

количество. 

Например, тарелки круглые, скатерть квадратная, часы круглые. Для 

старших: спросите, какую фигуру по форме напоминает тот или иной предмет. 

Выбери предмет похожий по форме на ту или иную фигуру. Спросите чего у 

них по два: две руки, две ноги, два уха, два глаза, две ступни, два локтя, пусть 

ребенок покажет их. И чего по одному. Поставьте чашки, спросите, сколько 

нужно поставить тарелок, положить ложек, вилок, если будут обедать 3 или 4 



человека. С какой стороны должна лежать ложка, вилка. Принесли домой 

фрукты, яблоки и груши. Спросите, чего больше? Что для этого нужно сделать. 

Напоминаем, что это можно сделать без счета, путем по парного 

сопоставления. Если пересчитать, то можно сравнить числа(груш больше, их 5,  

а яблок меньше, их 4.) Варите суп, спросите, какое количество овощей пошло, 

какой они формы, величины. Построил ваш ребенок 2 башенки, домики, 

спросите какой выше, ниже. По дороге в детский сад или домой рассматривайте 

деревья (выше - ниже, толще - тоньше). Рисует ваш ребенок. Спросите его о 

длине карандашей, сравните их по длине, чтоб ребенок в жизни, в быту 

употреблял такие слова как длинный-короткий, широкий - узкий (шарфики, 

полотенца, например), высокий-низкий (шкаф, стол, стул, диван); толще- 

тоньше (колбаса, сосиска, палка). Используйте игрушки разной 

величины(матрешки, куклы, машины), различной длины и толщины палочки, 

карандаши, куски веревок, ниток, полоски бумаги, ленточки... Важно чтобы эти 

слова были в лексиконе у детей, а то все больше, до школы, употребляют 

большой - маленький. Ребенок должен к школе пользоваться правильными 

словами для сравнения по величине. Во время чтения книг обращайте внимание 

детей на характерные особенности животных (у зайца - длинные уши, короткий 

хвост; у коровы - четыре ноги, у козы рога меньше, чем у оленя). Сравнивайте 

все вокруг по величине. Дети знакомятся с цифрами. Обращайте внимание на 

цифры, которые окружают нас в повседневной жизни, в различных ситуациях, 

например на циферблате, в календаре, в рекламной газете, на телефонном 

аппарате, страница в книге, номер вашего дома, квартиры, номер машины. 

Предложите ребенку вместе с вами рассмотреть цифры на телефоне, 

назвать их сначала в прямом, а потом в обратном порядке, сказать номер своего 

телефона; поинтересоваться, есть ли в номере одинаковые цифры. Попросите 

отсчитать столько предметов (любых), сколько показывает цифра, или покажи 

ту цифру, сколько предметов (сколько у тебя пуговиц на кофточке). 

Приобретите ребенку игру с цифрами, любую, например «Пятнашки». 

Предложите разложить цифры по порядку, как идут числа при счете. Поиграйте 



в игру «Кто больше найдет цифр в окружении?» вы или ребенок. Предложите 

поиграть в игру «Какое число пропущено?» Ребенок закрывает глаза, а вы в 

этот момент убираете одну из карточек с цифрой, соединив так, чтоб получился 

непрерывный ряд. Ребенок должен сказать, какой карточки нет, и где она 

стояла. Дети учатся не только считать, но и ориентироваться в пространстве и 

времени. Обращайте на это внимание в повседневной жизни. Спрашивайте 

ребенка, что находится слева, справа от него, впереди-сзади.  

Обращайте внимание на то, когда происходит те или иные события, 

используя слова: вчера, сегодня, завтра(что было сегодня, что было вчера и что 

будет завтра). Называйте день недели, спрашивайте его; а какой был вчера, 

будет завтра. Называйте текущий месяц, если есть в этом месяце праздники или 

знаменательные даты, обратите на это внимание. 

Поиграйте в игру «Найди игрушку». Спрячьте игрушку, «Раз, два, три - 

ищи!» - говорит взрослый. Ребенок ищет, найдя, он говорит, где она 

находилась, используя слова «на», «за», «между», «в». Обратите внимание 

детей на часы в вашем доме, особенно на те, что установлены в 

электроприборах, например в телевизоре, магнитофоне, стиральной машине. 

Объясните, для чего они. 

Обращайте внимание ребенка на то, сколько минут он убирает постель,  

одевается, спросите, что можно сделать за 3 или 5 минут. Познакомьте детей с  

деньгами, монетками. Чтоб ребенок знал, сколько рублей содержится в той или 

иной монете, цифра на монете обозначает количество рублей, что количество 

монет не соответствует количеству рублей (денег). В непосредственной 

обстановке, на кухне, вы можете ребенка познакомить с объемом 

(вместимостью сосудов), сравнив по вместимости разные кастрюли и чашки. 

Так, в непосредственной обстановке, жертвуя небольшим количеством 

времени, вы можете приобщить ребенка ко многим математическим понятиям, 

способствовать их лучшему усвоению, поддерживая и развивая интерес к 

математике. 

 



Почему ребенок в 3 года не разговаривает: причины и методы 

развития речи 

 

 Первые слова малыша становятся незабываемыми моментами в жизни 

семьи! Кроме того, формирование речи является свидетельством нормального 

эмоционального и физического развития ребенка. Но все чаще в нашем 

обществе регистрируются случаи, когда дети не овладевают навыками 

коммуникации вплоть до школьного возраста. Почему подобное происходит? 

Что делать, если ребенок в 3 года не разговаривает? Мы ответим на эти и 

другие вопросы, касающиеся задержки речевого развития Механизм 

формирования речи Часто родители задаются вопросом о том, в каком же 

возрасте малыши начинают говорить? Процесс формирования речи начинается 

буквально с рождения и завершается примерно в 4 года, когда дошкольник уже 

умеет выговаривать все звуки родного языка, а также составлять слова и 

строить связные предложения. Позже происходит усовершенствование 

имеющихся коммуникативных навыков и расширение словарного запаса.  

В специализированной литературе выделяют следующие этапы 

формирования речи:  

1. Подготовительный (от рождения до года). Плач, которым ребенок 

привлекает внимание к себе и сообщает о своих потребностях, а также гуление, 

лепет направлены на тренировку артикуляционного аппарата и являются 

характерными для полугодовалого крохи проявлениями речи. В возрасте 10-12 

месяцев большинство малышей радуют своих близких первыми короткими, но 

уже осмысленными словами.  

2. Преддошкольный этап (от года до трех лет) характеризуется активным 

усвоением артикуляции звуков, повторением слов за взрослыми. В этот период 

слова малышей еще неразборчивые, отрывистые. Тем не менее кроха двух-трех 

лет уже в состоянии донести до взрослого свои просьбы и выразить эмоции.  

3. Дошкольный (от трех до семи лет) этап. До четырех лет у большинства 

детей полностью формируется звукопроизношение. В этом возрасте малыши 



уже умеют составлять связные небольшие рассказы, активно общаются с 

другими детьми и взрослыми. К пяти годам словарный запас детей составляет 

от 4000 до 6000 слов. Если ребенок 3-5 лет не разговаривает, необходимо 

обратить на это внимание и проконсультироваться со специалистами.  

4. Школьный этап характеризуется усовершенствованием речи, 

углублением грамматических и морфологических знаний.  

Причины задержки развития речи  

Почему ребенок не разговаривает в 3 года и позже? Причины подобного 

состояния можно разделить на следующие группы:  физиологические 

(нарушение слуха, врожденные патологии артикуляционного аппарата, 

заболевания ЦНС);  психологические;  недостатки воспитания 

(педагогические). Так, если ребенок в 3 года плохо разговаривает, в первую 

очередь следует провести обследование малыша на наличие различных 

заболеваний.  

Для определения причин ЗРР существуют различные тесты и 

диагностические методики, которые применяют, опираясь на возраст пациента 

и анамнез. Ребенок не разговаривает в 3 года? Причины могут иметь 

психологический характер. Неблагоприятная обстановка в семье, частые ссоры, 

некорректное общение взрослых с ребенком, физические наказания могут 

привести к тому, что малыш "замкнется" в собственном уютном мире. В таком 

случае необходимость в коммуникации с окружающими у крохи снизится или 

вовсе исчезнет. Неправильное воспитание также может привести к тому, что 

ребенок попросту не будет нуждаться в общении. Выполняя все желания 

малыша по первому зову, не давая крохе шанса самостоятельно познавать мир 

и выражать собственное мнение, не в меру заботливые родители оказывают 

своему чаду медвежью услугу. Дети, находящиеся под чрезмерной опекой 

взрослых, не видят необходимости в общении - ведь их и так прекрасно 

понимают. При этом чем старше ребенок, тем сложнее решить 

сформировавшуюся проблему. 



 Что такое ЗРР? Если ребенок в 3 года не разговаривает, специалисты 

могут поставить неутешительный диагноз - ЗРР (задержка речевого развития). 

Самостоятельно определить такую проблему невозможно, так как для этого 

требуется многокомпонентное обследование. Так, специалисты выполнят тесты 

и анализы для определения физических нарушений, оценят объем словаря, 

произношение, реакции на внешние раздражители, определят психологическое 

состояние крохи. При обнаружении каких-либо серьезных отклонений диагноз 

ЗРР врачи могут поставить даже годовалому малышу.  

Если во время обследования были подтверждены психические отклонения 

в развитии ребенка, то специалисты сообщают родителям о задержке 

психоречевого развития (ЗПР). Когда следует бить тревогу? Многие родители, 

если их ребенок в 3 года не разговаривает, объясняют это тем, что ближайшие 

родственники крохи тоже поздно произнесли свои первые слова и "ничего, как-

то выросли". К сожалению, такой факт свидетельствует только о том, что у 

малыша есть генетическая предрасположенность к ЗРР.  

Следует помнить, что чем раньше начать коррекцию по развитию речи, 

тем выше вероятность успеха такой деятельности. Поэтому раннее 

обнаружение симптомов и своевременное обращение к специалистам может 

непосредственно отразиться на дальнейшей жизни малыша. Если ребенок до 4 

лет не разговаривает, причинами для обращения к врачу могут стать 

следующие факторы:  травма малыша (в том числе родовая);  обнаружение 

симптомов нарушения ЦНС, генетических заболеваний;  отсутствие у 

грудничка реакции на звуки, у полуторогодовалого малыша - 

словоподражания, у старших детей - слов и связной речи.  

К каким врачам обращаться? Родители обращаются с жалобой: "Ребенку 3 

года - не разговаривает". Что делать в такой ситуации? В первую очередь 

необходимо определить причину состояния. Для этого потребуется обратиться 

к таким специалистам, как:  педиатр - он проведет общий осмотр, определит 

отклонения в развитии согласно возрасту;  отоларинголог проверит слух 

малыша;  дефектолог оценит развитие речевого аппарата;  логопед определит 



степень формирования звукопроизношения;  невролог сможет обнаружить 

нарушения ЦНС;  детский психолог поможет определить наличие страхов, 

замкнутости и других расстройств и внутренних проблем. Основные методы 

коррекции ЗРР На сегодняшний день в нашей стране задержку речевого 

развития лечат с помощью следующих методов:  медицинских;  

педагогических;  коррекционных. Медицинские методы  

При постановке диагноза ЗРР достаточно часто назначается 

медикаментозное лечение. Применяются препараты для активации "речевой 

зоны" полушарий мозга. При обнаружении психического заболевания, 

назначаются лекарства, корректирующие данное состояние. Также для 

возбуждения "речевых центров" невропатолог может назначить методы 

физиотерапии.  

Педагогические методы  

У родителей возникает вопрос о том, как научить ребенка разговаривать в 

3 года? Можно использовать педагогические методы коррекции. В первую 

очередь следует уделить внимание упражнениям для развития мелкой 

моторики. Так как исследованиями была доказана взаимосвязь между 

движениями пальцев рук и активацией участков головного мозга, которые 

отвечают за речь. 

 В коррекционной дошкольной педагоге применяют немало различных 

интересных игр, направленных на развитие мелких движений, например, такие 

как:  гимнастика для пальчиков;  массаж;  игры-вкладыши и сортеры;  

занятия с песком, водой, крупами, различными на ощупь материалами;  

пальчиковый театр;  лепка из пластилина, глины, соленого теста;  театр 

теней. Кроме упражнений для развития мелкой моторики, к педагогическим 

методам относятся следующие:  театрализованные игры;  инсценизация сказок 

(для старших дошкольников);  разучивание стихотворений, произведений 

народного фольклора;  составление рассказов по сюжетным картинкам и 



другие. Родители жалуются: "Ребенку 3 года, плохо разговаривает. Что делать 

в такой ситуации?" 

 В этом случае педагогические методы являются наиболее эффективными 

для решения такой проблемы. Но вот, если малыш произносит слова 

неразборчиво, то тут потребуется профессиональная помощь логопеда или 

дефектолога. Коррекционные методы К такой группе методов развития речи 

относятся логопедические и коррекционные занятия. Это специально 

разработанные мероприятия, направленные на устранение выявленного 

дефекта. Проводятся такие занятия квалифицированными логопедами или 

дефектологами.  

Указанные специалисты применяют различные способы коррекции речи в 

зависимости от возраста, диагноза и степени ЗРР, в частности, такие как:  

артикуляционная гимнастика;  постановка звуков;  логопедический массаж;  

методы звуко- и словоподражания;  логоритмика и другие.  

Роль семьи в развитии речи малыша  

Несмотря на многообразие профессиональных методов, основную роль в 

развитии речи ребенка играет атмосфера в семье. Ежедневное общение близких 

взрослых с крохой, безусловно, значительно повысит эффективность 

специализированных средств коррекции. Вот несколько несложных 

рекомендаций для родителей: 1. Еще до рождения крохи общайтесь с ним, 

пойте ему песенки, делитесь положительными эмоциями. 2. Научитесь 

внимательно относиться к попыткам годовалого малыша выражать свои мысли 

словами, поддерживайте его в этом. 3. Если ребенок в 3 года не разговаривает - 

больше рассказывайте ему сами, описывайте все, что видите, делаете, 

ощущаете. 4. Провоцируйте ребенка к общению в любых ситуациях. 5. 

Установите такие семейные традиции, как чтение сказки перед сном, 

разучивание прибауток во время умывания, проведение утренней гимнастики в 

стихах. 6. Предлагайте малышу игры для развития мелкой моторики. 7. Не 

ограничивайте контакты малыша с другими детьми. Если ребенок не 

разговаривает в 3 года - это не приговор, а повод задуматься над причинами 



такого состояния. При своевременной организации коррекционной работы, а 

также благоприятном воздействии семьи, малыш вполне может догнать своих 

сверстников по уровню речевого развития, стать активным коммуникативным 

участником социума. 

http://124-luchiki.caduk.ru/p25aa1.html  
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Как стимулировать речевое развитие ребенка 

 

Если ребенок в 2—2,5 года совсем не говорит или говорит мало слов — это 

вызывает тревогу у родителей, и они обращаются к врачу. Однако известно, что 

речевое развитие ребенка может идти скачкообразно: сначала накапливается 

пассивный словарь, хотя в активной речи еще большое место занимает лепет, 

произнесение отдельных звукосочетаний. Затем происходит резкий скачок 

(обычно после полутора лет), и очень быстро растет запас активно 

употребляемых слов. 

Особенно интенсивно становление речевой активности происходит в 

раннем возрасте, то есть после года. Именно в этот период ребенка нужно 

приучать самостоятельно пользоваться словами, стимулировать его речевую 

активность и познавательную потребность. Основное внимание уделяется 

воспитанию у малышей умения слушать и понимать речь окружающих, 

подражать речи взрослых. Если ваш ребенок почти не играет в игрушки, редко 

проявляет интерес к детским песенкам и почти не рассматривает книжки с 

яркими картинками, то приемы, стимулирующие развитие его речи, окажут вам 

полноценную помощь. 

1. Разговор с самим собой. Когда малыш находится недалеко от вас, 

начните говорить вслух о том, что видите, слышите, думаете, чувствуете. 

Говорить нужно медленно и отчетливо, короткими простыми предложениями, 

доступными восприятию малыша. Например: «Где чашка? Я вижу чашку. В 

чашке молоко. Таня пьет молоко». 

2. Параллельный разговор. Вы описываете все действия ребенка: что 

он видит, слышит, чувствует, трогает. Используя этот прием, вы как бы 

подсказываете малышу слова, выражающие его опыт. 

3. Провокация, или искусственное понимание ребенка. Этот прием 

состоит в том, что взрослый не спешит проявить свою понятливость и временно 

становится «глухим» и «глупым». Например, если малыш, показывая на полку 

с игрушками, просительно смотрит на вас, дайте ему не ту игрушку, какую он 



хочет. Конечно же он будет возмущен, но охотно активизирует свои речевые 

возможности, чувствуя себя намного сообразительнее взрослого. 

4. Распространение. Продолжайте и дополняйте все высказанное 

малышом, но не принуждайте его к повторению — вполне достаточно того, что 

он вас слышит. Например, он говорит: «Суп», — вы же продолжаете: 

«Овощной суп очень вкусный», 

«Суп едят ложкой». Этим приемом вы постепенно подводите ребенка к 

тому, чтобы он овладевал более сложными языковыми формами, учился 

заканчивать свою мысль. 

5. Приговоры. Использование игровых песенок, потешек, приговоров 

в совместной деятельности с малышами доставляет им огромную радость, 

способствует непроизвольному обучению, умению вслушиваться в звуки речи, 

улавливать ее ритм и постепенно проникать в ее смысл. 

6. Выбор. Предоставляйте ребенку возможность выбора. Уже к двум 

годам он вполне может самостоятельно делать выбор, если это право ему 

предоставляется взрослыми: «Ты хочешь играть с куклой или медвежонком?», 

«Тебе целое яблоко или половинку? »  

7. Продуктивные виды деятельности. Для многих своих мыслей и 

предложений ребенок не находит подходящих слов и выражает их другими 

способами — через рисование, лепку, аппликацию, конструирование. В этих 

видах деятельности развиваются не только лингвистические способности 

ребенка, но и сенсорные, имеющие особое значение в формировании 

мыслительной деятельности. Мысль человека становится более определенной, 

понятной, если она записывается. Ребенок же фиксирует свои мысли с 

помощью зарисовки. Известный психолог Л. С. Выготский называл детское 

рисование «графической речью», и ваша задача — облечь мысль ребенка в 

слово. Старайтесь любой рисунок малыша превратить в интересный рассказ, а 

рассказ — в рисунок, который можно неоднократно «прочитывать» и 

дополнять. Когда рассказов и рисунков наберется достаточное количество, 

можно сшить их в книжку и «читать» своим друзьям. Ребенок, понимающий, 



что он говорит, соединяющий с произносимым словом отчетливое 

представление, надежно овладевает родным языком. 

8. Музыкальные игры. Значение музыкальных игр в речевом развитии 

ребенка трудно переоценить. Малыши с удовольствием двигаются под музыку, 

подпевают, играют на шумовых музыкальных инструментах. Поощряйте их в 

этом. Сначала ребенок проговаривает только окончания или последние слова 

песенных строк. Не переживайте — вскоре он начнет пропевать небольшие 

песенки целиком, искажая, возможно, некоторые слова. Пойте и вы с ним, но, в 

отличие от него, пойте ее правильно. 

9. Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений рук. Случайно ли это? В 

электрофизиологических исследованиях было обнаружено, что, когда ребенок 

производит ритмические движения пальцами, у него резко усиливается 

согласованная деятельность лобных (двигательная речевая зона) и височных 

(сенсорная) отделов мозга, то есть речевые области формируются под влиянием 

импульсов, поступающих от пальцев рук. Для определения уровня развития 

речи детей первых лет жизни разработан следующий метод: ребенка просят 

показать один пальчик, два пальчика, три. Дети, которым удаются 

изолированные движения пальцев, — говорящие дети... До тех пор, пока 

движения пальцев не станут свободными, развития речи и, следовательно, 

мышления добиться не удастся. Тренировать пальцы рук можно уже с 6-

месячного возраста. Простейший метод — массаж: поглаживание пальцев рук в 

направлении от кончиков пальцев к запястью. Можно использовать и 

простейшие упражнения: брать каждый пальчик ребенка по отдельности, 

сгибать и разгибать его. Делать так надо 2—3 минуты ежедневно. Приемы 

могут быть самыми разнообразными, важно, чтобы вовлекалось в движение 

больше пальцев и чтобы эти движения были достаточно энергичными. 

Чтобы развить ручную умелость, а следовательно, и речевую активность 

ребенка, можно:  

• запускать пальцами мелкие волчки; 



• разминать пальцами пластилин, глину, мять руками поролоновые 

шарики, губку; 

• рвать на мелкие куски бумагу; 

• сжимать и разжимать кулачки, при этом можно играть, как будто кулачок 

— бутончик цветка; 

• делать сжатый кулачок мягким (его можно легко разжать) и крепким; 

• «ходить» по столу указательным и средним пальцами правой и левой 

руки (по очереди)         сначала медленно, потом быстро; 

• показать отдельно только один большой палец; 

• махать в воздухе только пальцами; 

• кистями рук делать «фонарики»; 

• хлопать в ладоши тихо и громко, в разном темпе; 

• собирать все пальцы в щепотку (пальчики собрались вместе — 

разбежались); 

• нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку; 

• наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на палец 

(колечко или спираль); 

• закручивать шурупы, гайки; 

• играть с конструктором, мозаикой, кубиками; 

• складывать матрешек, играть с вкладышами; 

• рисовать рукой и пальцами в воздухе; 

• играть с песком, водой; 

• рисовать мелом, мелками, гуашью, углем. 

  

 

 

 

 

 

 



10 фраз, которые делают из детей закомплексованных взрослых 

Психологи считают, что даже одна небрежно брошенная фраза может 

сильно подействовать на психику маленького человека. Поэтому в общении со 

своим чадом следует тщательно выбирать слова, а о некоторых выражениях 

мамам и папам лучше навсегда забыть вовсе. 

1. «Я в твоем возрасте училась на отлично» 

С рождения и до 6 лет мама и папа для ребенка — это практически боги, 

которые знают все. Они формируют отношение малыша к миру и к себе лично. 

Конкретно в этой фразе можно увидеть конкуренцию родителя с ребенком, он 

как бы говорит своему чаду: «Ты до меня никогда не дотянешься! Как бы ты 

ни старался, я лучше тебя». Дети, выросшие с такой установкой, как правило, 

всю жизнь доказывают семье, что они хорошие. Конечно, говоря подобные 

вещи, вы действительно стимулируете нарциссическую часть психики ребенка, 

что провоцирует его достигать определенных целей. Но беда в том, что в итоге 

человек добивается чего-то не для себя, а для мамы с папой, чтобы они 

наконец-то увидели, что он достоин их. Вырастая, такие дети никогда не 

радуются своим успехам, радость приходит только в том случае, если родитель 

признает их достижения, но он вряд ли это сделает. 

2. «Ты моя курочка, обезьянка, поросеночек» 

Как только ни называют своих детей любящие родители. Все это приводит 

к обезличиванию ребенка, его как бы нет, а есть какая-то игрушка, с которой 

можно делать все, что душе угодно. В начале своей жизни ваш сын или дочь 

любое сказанное слово будут воспринимать некритично, они будут доверять 

вам. Скажете ребенку, что он тупой, вместо «тебе нужна помощь, давай я 

объясню», и ребенок примет это. Приведу пример: мама в воспитательном 

порыве сказала сыну, что он трус. В итоге при знакомстве мальчик 

представлялся так: «Меня зовут Ваня Иванов, я трус». Когда вы слышите 

подобное — это должно быть стимулом, чтобы подумать над тем, как вы 

общаетесь с собственным чадом. Имя человека — это его презентация миру. В 



некоторых семьях получается, что оно задвигается и придумывается масса 

веселых названий для ребенка, а зря! Имя всегда должно быть. 

на первом плане, это то, как человек будет впоследствии ощущать себя в 

этом мире, насколько он будет целостен. Если вы чаще называете дочку или 

сына курочкой или чертиком, то вы как бы откусываете от его имени (от его 

личности) кусочки. 

3. «Посмотри, у Кати пятерка за контрольную работу, а у тебя — 

четверка» 

Большинство родителей все делают из лучших побуждений. У самих 

родителей в детстве, скорее всего, был такой опыт, и тогда они говорят: 

«Ничего страшного, мне тоже так говорили, я же вырос, посмотри, какой я 

замечательный». Они смогли «забыть», как это больно, когда мама или папа 

тебя отвергают и говорят при этом: «А Катя лучше, чем ты». Это очень 

болезненный опыт, который часто дети переносят в свою взрослую жизнь. Эту 

Катю они потом начинают ненавидеть. Ребенку всегда неприятно, когда его 

сравнивают с кем-нибудь другим — с одноклассником, братом или сестрой. 

Такие уже взрослые люди всегда продолжают сравнивать себя с другими и 

всегда не в свою пользу. 

4. «Раз ты так себя ведешь, я тебя не люблю» 

Или «я могу любить тебя, только когда ты мне подходишь». После этой 

фразы ребенок начинает стараться изо всех сил быть правильным, он задвигает 

все свои потребности и желания, «выращивает» в себе некую антенну, которая 

угадывает желания и ожидания родителей. В итоге ребенка не существует. Во 

взрослой жизни он пытается все время угодить, живет с установкой «Я хочу, 

чтобы меня любили, а для этого я должен угождать. У меня не будет своих 

желаний, зато будут желания других людей». 

5. «Не позорь меня» 

Другими словами, родитель говорит: «Ты мой позор». Дети, которые 

часто слышат подобную фразу, очень хотят, чтобы все увидели, какие они на 

самом деле, при этом, если они получают чье-то внимание, то не знают, что с 



ним делать. Они прячутся, закрываются, теряются. У такого ребенка как будто 

нет выбора, он может быть только чьим-либо позором. Говоря что-то 

подобное, вы травмируете собственного малыша. 

6. «Ты совсем как отец (мать)» 

Безусловно, эта фраза иллюстрирует отношения папы с мамой, их 

недовольство своей совместной жизнью, которое они вымещают на ребенке. 

То есть, супруги, напрямую не выясняют отношения, но через свое чадо 

говорят друг другу какие-то гадости. И все эти гадости остаются в ребенке. 

Если мама говорит: «Ты такой же упрямый, как твой папаша». Получается, что 

папа — плохой человек, с которым невозможно договориться. А теперь 

подумаем, захочет ли мальчик быть таким мужчиной, ведь он упрямый и 

нехороший? Когда мы проецируем свои плохие отношения на детей, то им 

приходится жить с этим. С другой стороны, в этой фразе он может услышать 

подтекст, что «с девочками лучше, чем с мальчиками». Родители используют 

эту манипуляцию, если есть борьба за ребенка и ему надо выбрать сторону -

либо папы, либо мамы. 

7. «Не доешь кашу — будешь слабым и глупым» 

Пример из жизни, знакомая девушка, которой с детства говорили: «Если 

ты не доешь хлебушек, то он будет бегать за тобой всю ночь». Как бы смешно 

это ни звучало, но она ужасно боялась хлеба, то есть родители добились 

обратного эффекта. Подобные фразы — это тоже чистой воды манипуляции. 

Очень часто их используют бабушки и дедушки, которые сталкивались с 

голодом в детские годы. Дальше они передаются из поколения в поколение 

незаметно для нас. У ребенка подобное выражение может развивать страхи или 

очень тяжелые отношения с едой, ее культ, лишний вес и так далее. 

8. «Будешь себя плохо вести, мы тебя отдадим дяде (бабайке)» 

Это очень конкретное послание, в котором говорится, что ребенок ценен, 

только если он удобен своим родителям. Родитель транслирует своему чаду: 

«Не будь собой, ты должен быть таким, каким ты нас устраиваешь». Вырастая, 

такие дети не знают, чего они хотят, и пытаются угодить всем и каждому. 



9. «Дома получишь!» 

Это про то, что родитель имеет право сделать с ребенком все что угодно, 

не обращаясь к его чувствам. В одну секунду мама или папа превращаются в 

родителя-надзирателя, который карает или прощает. У детей, часто слышащих 

подобное выражение в свой адрес, непросто складываются отношения с 

начальством, поскольку родительская фигура как бы склеивается с фигурой 

начальника, и человек начинает бояться шефа и при этом хочет ему угодить, 

чтобы не быть наказанным. Но, как правило, руководство чувствует подобное 

отношение и в ответ начинает «гнобить» такого подчиненного. 

10. «Уйди, чтобы я тебя не видела и не слышала» 

Перевод: «Ты испортил мне жизнь, исчезни! Тебя не должно быть». И 

впоследствии такой ребенок живет с чувством глубокой вины перед 

родителем, за то, что он мешал жить родителю счастливо. Надо быть 

острожными с подобными высказываниями, поскольку человек может нести 

их груз всю жизнь. Вообще, прежде чем что-то сказать своему ребенку, нужно 

хорошо подумать. Многие взрослые не слышат, что они говорят, им было бы 

полезно хотя бы иногда услышать себя со стороны. Сейчас существует много 

гаджетов, запишите свою речь и внимательно изучите, как вы обращаетесь к 

своему чаду, какие слова ему говорите. Уверяю, вы сделаете массу открытий и, 

возможно, не самых приятных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формируем грамотную речь 

 

 Уважаемые мамы и папы, обязательно исправляйте ошибки в речи 

малыша, но делайте это тактично. Если вы посмеетесь над ребенком, то 

обидите его, и ребенок может потерять к вам доверие. Для развития речевых 

способностей ребенка очень важна игровая деятельность, через которую малыш 

познает окружающую его реальность. Обращайте внимание ребенка на 

различные объекты, которые издают звуки (животные, птицы, транспорт и так 

далее). Включайте ребенка не только в игру, но и в реальное взаимодействие со 

всеми членами семьи. Обязательно давайте ребенку полезные поручения. 

Благодарите ребенка за помощь. Для развития речи очень важно не только 

развивать произносительные навыки, но и совершенствовать умение ребенка 

понимать смысл речи не только в определенной ситуации, но и вне ее. По 

дороге или придя домой, обсуждайте с малышом то, как прошел его день в 

детском саду, как прошла ваша совместная прогулка. Помните о том, что 

слушая вашу речь, ребенок впитывает информацию об окружающем мире. 

Поэтому стилем вашего общения с ребенком должно стать не просто 

обозначение какого-то явления или предмета, а детальное его описание. И 

главное: поддерживайте все начинания малыша, хвалите его даже за 

незначительные успехи. Не требуйте от него правильного произношения слова 

сразу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Готовность к школе 

 

О чём же необходимо помнить родителям будущих первоклассников? 

1. Избегайте чрезмерных требований. Ваши требования должны 

соответствовать уровню развития его навыков и познавательных способностей. 

Не забывайте, что такие важные и нужные качества, как прилежание, 

аккуратность, ответственность не формируются сразу. Ребенок пока ещё только 

учиться управлять собой и организовывать свою деятельность. Не пугайте 

ребенка трудностями и неудачами в школе, воспитывая в нем ненужную 

неуверенность в себе. 

2. Предоставьте ребенку право на ошибку. Каждый человек время от 

времени ошибается, и ребенок здесь не является исключением. Важно, чтобы 

он не боялся ошибок, а учился на них. В противном случае у ребенка 

сформируется убеждение, что он ничего не может. 

3. Помогая ребенку выполнять задание, не вмешивайтесь во все, что он 

делает. Дайте ему возможность добиться выполнения задания самостоятельно. 

4. Приучайте ребенка содержать в порядке свои вещи и школьные 

принадлежности. 

Заранее подготовьте в семье рабочее место ребенка: пусть у него будет 

свой рабочий стол, свои ручки, карандаши и тетрадки. Приучайте его 

поддерживать порядок на своем рабочем места, объясняйте, как лучше можно 

этого добиться во время занятий 

5. Приучайте ребенка к самостоятельности в быту и навыкам 

самообслуживания. 

Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем более взрослым и 

уверенным в своих силах он будет себя чувствовать. Научите ребенка 

самостоятельно раздеваться и вешать свою одежду, застегивать пуговицы и 

молнии, завязывать шнурки, аккуратно есть… 

6. Не пропустите первые трудности в обучении. Обращайте внимание на 

любые затруднения, особенно если последние становятся систематическими. 



Все проблемы с учебой, поведением и здоровьем гораздо проще решить в 

самом! начале 

сказаться на его здоровье и желании учиться. Подготовка ребенка к школе 

должна заключаться просто в его общем развитии – процессов внимания, 

памяти, мышления, восприятия, речи, моторики. Необходимо заниматься не 

закладыванием в ребенка голых знаний, а расширением его кругозора и 

представлений об окружающем мире. 

8. Читая книжки, обязательно обсуждайте и пересказывайте прочитанное 

вместе с ребенком; учите его ясно выражать свои мысли. Тогда в школе у 

ребенка не будет проблем с устными ответами. Когда спрашиваете его о чем-

либо, не довольствуйтесь ответом «да» или «нет», уточняйте, почему он так 

думает, помогайте довести свою мысль до конца. Приучайте последовательно 

рассказывать о произошедших событиях и анализировать их. 

9. Обязательно соблюдайте режим дня и прогулок! 

10. Не забывайте, что ребенок еще несколько лет будет продолжать играть 

(особенно это касается 6-леток). Ничего страшного в этом нет. Наоборот, в игре 

ребенок тоже учится. Лучше поиграйте вместе с ним и в процессе выучите 

какие-нибудь понятия (например: левый – правый). 

11. Ограничьте время нахождения Вашего ребёнка за телевизором и 

компьютером до 1 часа в день. Родители ошибочно полагают, что 

времяпрепровождения перед телевизором и за компьютером являются отдыхом 

или разгрузкой после напряжённого дня. В отличие от взрослых, оба этих 

занятия действуют возбуждающе на неокрепшую нервную систему ребёнка, в 

свою очередь, провоцируя повышенную утомляемость, двигательную 

активность, перевозбуждение, раздражительность и др. 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности ребенка раннего возраста (от 1 до 3-х лет) 

 

Раннее детство – короткий, но очень важный период в жизни человека.  

Именно в это время дети научаются тому, что будут использовать в течение 

всей дальнейшей жизни. Если взрослые на протяжении этого возрастного 

периода оказывают поддержку ребенку, он будет гораздо быстрее развиваться. 

Кроме того, результатом искреннего и доброжелательного общения взрослого и 

ребенка окажутся сформированные у малыша чувство доверия к миру, 

привязанность к родителям и другим близким людям. 

Э. Эриксон называет период от 0 до 18 месяцев первой стадией развития 

человека, когда у ребенка формируется «базовое чувство доверия–недоверия». 

Формирование чувства доверия к людям, которые его окружают – это первое 

социальное достижение ребенка. 

Развитие познавательных процессов ребенка раннего возраста идет 

быстрыми темпами: стремительно развиваются внимание, память, восприятие, 

мышление и т. д. Как отмечает Л. С. Выготский, главной, доминирующей 

функцией данного возраста является восприятие, поэтому наибольших успехов 

ребенок достигнет не в области памяти или мышления, а в области восприятия. 

Именно восприятие является той функцией сознания, которую надо развивать в 

первую очередь. 

Для развития речи малыша родителям необходимо чаще с ним разговаривать. 

Произносить слова нужно четко, отчетливо, чтобы передавать ребенку 

навыки правильной речи. Показывать и называть предметы, рассказывать 

сказки.  

Ведущей деятельностью раннего возраста является предметная 

деятельность. Это связано с тем, что ребенок начинает ходить и осваивать 

пространство вокруг.  

Предметная деятельность – это деятельность с предметами согласно их 

назначению. Но способ действия «не написан» на предметах, он не может быть 

открыт ребенком самостоятельно. Этому ребенок должен научиться у взрослых 



людей. С помощью взрослого, ребенок постепенно усваивает  

• назначение предмета;  

• способы действия с предметами;  

• технику выполнения действий.  

К 3 годам ребенок уже знает, мальчик он или девочка. Подобные знания 

дети черпают из наблюдений за поведением родителей, старших братьев и 

сестер. Это позволяет ребенку понять, каких форм поведения в соответствии с 

его половой принадлежностью ждут от него окружающие. 

У детей от 1 до 3 лет больший диапазон страхов, чем у младенцев. Это 

объясняется тем, что с развитием их способностей восприятия, а также 

умственных способностей расширяются и рамки жизненного опыта, из 

которого черпается все новая и новая информация. Замечая, что некоторые 

объекты могут исчезать из поля их зрения, дети боятся, что и сами они могут 

исчезнуть. Они могут опасаться водопроводных труб в ванной и в туалете, 

думая, что вода их может унести их с собой. Маски, парики, новые очки, кукла 

без руки, медленно сдувающийся воздушный шарик – все это может вызвать 

страх. У некоторых детей может возникать страх перед животными или 

движущимися машинами, многие боятся спать в одиночестве. Обычно страхи 

исчезают со временем сами по мере освоения ребенком более тонких способов 

мышления. Чрезмерная раздражительность, нетерпимость, гнев родителей 

могут лишь усугубить детские страхи и способствовать появлению у ребенка 

чувства отверженности. Чрезмерная родительская опека тоже не избавляет 

ребенка от страха, а также наглядный пример. 

На подходе к кризису 3-х лет присутствует четкая когнитивная 

симптоматика: 

• острый интерес к своему изображению в зеркале; 

• ребенок озадачивается своей внешностью, заинтересован тем, как он выглядит 

в глазах других. У девочек интерес к нарядам;  

• мальчики начинают проявлять озабоченность своей эффективностью, 

например, в конструировании. Остро реагируют на неудачу.  



Кризис 3-х лет относиться к числу острых. Ребенок неуправляем, впадает в 

ярость. Поведение почти не поддается коррекции. Период труден как для 

взрослого, так и для самого ребенка. Симптомы называют семизвездием 

кризиса 3-х лет. 

1. Негативизм. Реакция не на содержание предложения взрослых, а на то, что 

оно идет от взрослых. Стремление сделать наоборот, даже вопреки 

собственному желанию. 

2. Упрямство. Ребенок настаивает на чем-то не потому, что хочет, а потому, что 

он этого потребовал, он связан своим первоначальным решением. 

3. Строптивость. Она безлична, направлена против норм воспитания, образа 

жизни, который сложился до трех лет.  

4. Своеволие. Стремиться все делать сам. 

5. Протест-бунт, будто ребенок в состоянии войны и конфликта с 

окружающими. 

6. Симптом обесценивания проявляется в том, что ребенок начинает ругаться, 

дразнить и обзывать родителей. 

7. Деспотизм. Ребенок заставляет родителей делать все, что он требует. По 

отношению к младшим сестрам и братьям деспотизм проявляется как ревность. 

Кризис протекает, как кризис социальных отношений и связан со 

становлением самосознания ребенка. Появляется позиция «Я сам». Ребенок 

познает различие между «должен» и «хочу». 

Если кризис протекает вяло, это говорит о задержке в развитии 

аффективной и волевой сторон личности. У детей начинает формироваться 

воля, которую Эриксон назвал автономией (независимостью, 

самостоятельностью). Дети перестают нуждаться в опеке со стороны взрослых 

и стремятся сами делать выбор. Чувство стыда и неуверенности вместо 

автономии возникают тогда, когда родители ограничивают проявление 

независимости ребенка, наказывают или высмеивают всякие попытки 

самостоятельности. Кризис затягивается, если взрослый стоит на позиции 

«хочу» (вседозволенность) или «нельзя» (запреты). Следует предоставить 



ребенку сферу деятельности, где бы он мог проявлять самостоятельность. Эта 

сфера деятельности - в игре. Игра с особыми правилами и нормами, которые 

отражают социальные связи, служит для ребенка тем «безопасным островом, 

где он может развивать и апробировать свою независимость и 

самостоятельность» (Э. Эриксон).  

Психотерапевт Владимир Леви говорит, как воспитывать 3-го ребенка: «В 

1/3 случаев необходимо настаивать на своем, в 2/3 случаев необходимо идти на 

поводу у ребенка, в 3/3 случаев необходимо отвлечь ребенка и самому 

отвлечься от ситуации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации родителям по воспитанию детей с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями  

 

Воспитание и развитие «особого» ребенка доставляет очень много 

переживаний родителям. Поэтому семье, где растут такие дети, может быть 

необходима помощь в форме рекомендаций, которые помогут решить многие 

практические вопросы. Обогащая себя новыми знаниями, члены семьи смогут 

научиться выстраивать понятную для ребенка, эффективную стратегию 

воспитания, позволяющую всем чувствовать себя комфортно, выбрать тот или 

иной вид взаимодействия с ребенком в конкретной ситуации. Родителям по 

организации жизнедеятельности и воспитанию детей с аутизмом Самое важное 

- не маскировать диагноз за якобы "более благозвучным" и "социально 

приемлемым". Не убегать от проблемы и не фиксировать все внимание на 

негативных аспектах диагноза, таких, как: инвалидность, непонимание 

окружающих, конфликты в семье и прочее. Гипертрофированное 

представление о ребенке, как о гениальном, также вредно, как и подавленное 

состояние от его не успешности. · Как можно раньше адаптировать ребенка к 

жизни в обществе; научить его справляться с собственными страхами; 

контролировать эмоции. · Необходимо без колебаний отказаться от терзающих 

иллюзий и выстроенных заранее планов на жизнь. Принять ребенка таким, 

каков он есть на самом деле. Действовать исходя из интересов ребенка, 

создавая вокруг него атмосферу любви и доброжелательности, организовывая 

его мир до тех пор, пока он не научится делать это самостоятельно. · Помните, 

что аутизм - это расстройство развития ребенка, сохраняющееся на протяжении 

всей жизни и без вашей поддержки ребенку с аутизмом не выжить. 

Рекомендации родителям слабовидящего ребенка Способствуйте 

формированию коммуникативных навыков через чтение, беседы, игры.  

Информируйте ребенка о трудностях, которые могут вызвать затруднения при 

ориентировке в пространстве.  Формируйте позитивные свойства личности, 

мотивацию общения, которая обеспечит успешную адаптацию.  Развивайте 



мимику ребенка, учите контролировать ее с помощью пения. В данном 

процессе мышцы лица тренируются, и человек учится ими обладать в большей 

мере. Родителям слабослышащего ребенка · Необходимо помнить о полном 

принятии ребёнка таким, какой он есть — родители должны понимать и 

принимать состояние ребенка. · Нужно относиться к ребенку с любовью и 

теплотой. Такой тип отношений способствует формированию у ребенка 

высокой самооценки и адекватной личности. · Ребенок должен развиваться, как 

обычный ребенок, и не чувствовать своего отличия, ущемлённости. · Одной из 

возможностей компенсировать потерю слуха у ребенка является 

протезирование современными слуховыми аппаратами. Поэтому желательно 

иметь слуховые аппараты на оба уха, которые в обиходе называются 

«заушинами». С ними ребенок будет познавать звуки окружающего мира. Если 

у вас один аппарат, то надевайте сегодня на левое ухо, завтра — на правое. · Не 

всегда легко приучить ребенка к аппарату. Главное здесь — никакого насилия, 

а только поощрение игрой и общением со взрослым. Тогда ребенок с большим 

желанием будет носить то, с чем связаны положительные эмоции. · Важно 

понять, что слуховой аппарат является сложным техническим устройством, 

которое необходимо приобретать и настраивать индивидуально. Правильно 

настроенный он позволит вашему ребенку ощутить мир звуков, научиться 

различать речь окружающих людей и даст возможность полноценного и 

гармоничного развития. · Слуховые аппараты необходимы для ориентации в 

пространстве (вовремя услышать сигнал опасности), для общения со 

слышащими (в учреждениях, транспорте, магазине), для получения 

полноценного образования. · Ребенка, с нарушением слуха, необходимо 

обучать чтению с губ, уделять много внимания развитию его речи. Старайтесь 

говорить с ним на доступном его слуху расстоянии, членораздельно и четко 

произнося обращенные к нему слова. Ребенок всегда должен смотреть в лицо 

говорящего и следить за движениями его губ. Чтобы он не утомлялся и не 

избегал занятий, придавайте им вид игры. Он будет слышать, но не на всех 

расстояниях одинаково. Часто низкие частоты слышны на более дальних 



расстояниях (стук, шорох, бас). Чем выше частоты, тем они должны быть 

ближе. · Главная задача: говорить все на ушко не один раз, а минимум десять 

(меняя правое — левое), в промежутках показывая, как при этом двигаются 

губы. На ушко — это чисто слуховое восприятие, губы — это слухозрительное 

восприятие. Ни в коем случае не нужно кричать, лучше сказать много раз 

обычным голосом на самое ушко. · Дома необходимы резиновые игрушки-

пищалки, свистульки, бубен, игрушечная балалайка, гитара, гармошка. 

Необходимо знакомить со всем окружающим, издающим звук. Сначала это 

игрушки, потом окружающие предметы: холодильник, музыкальный центр, 

машина. · Нельзя внезапно появляться перед плохослышащим ребёнком. Вы 

можете сильно испугать его. Старайтесь подходить к нему осторожно и 

издавать при этом шум или звуки. Родителям детей с ЗПР Какую помощь могут 

оказать родители, если в семье ребенок с задержкой психического развития? · 

Не следует на ребенка смотреть как на маленького, беспомощного. Не 

рекомендуется постоянно опекать, например, собирать ему в школу портфель, 

контролировать каждое действие ребенка при выполнении домашних заданий. 

Не подчиняйте всю жизнь в семье ребенку: за него делать все, включая и то, 

что без особого труда смог бы сделать он сам. Такая гиперопека детям очень 

вредна. Именно в простых видах деятельностях, элементарных навыках 

самообслуживания и самоконтроля развиваются такие важные качества, как 

уверенность в себе, чувство ответственности, самостоятельность. Конечно, 

контроль необходим, но его необходимо организовывать не "над", а "рядом". · 

Не предъявлять завышенные требования к ребенку. Перегрузка, особенно 

интеллектуальная, влечет за собой не только снижение работоспособности, 

заторможенности в понимании ситуации, но может проявиться агрессия, срывы 

в поведении, резкие перепады настроения. Завышенные требования приводят к 

тому, что, берясь за непосильное для себя дело, ребенок не может его 

выполнить, начинает нервничать, теряет веру в свои силы. · Для того, чтобы 

сохранить работоспособность такого ребенка, не нанесите учебной нагрузкой 

дополнительного вреда его здоровью; внимательно отнеситесь к организации 



его труда и отдыха. · Психологи и врачи утверждают, что перерывы во время 

выполнения домашнего задания крайне необходимы. · Самооценка ребенка во 

многом зависит от оценки окружающих его людей. Важно, что бы ребенок 

верил в свои силы, испытывал состояние комфорта, защищенности, 

позитивного мировосприятия и интереса. Для формирования этой стороны 

психики ребенка с задержкой психического развития очень большое значение 

имеет общение. Например, задайте своему ребенку вопросы о том, что он 

нового узнал на уроках. Есть вопрос – есть работа мысли. Есть мысль – 

активизируется память. Познавательная активность, стремление к умственному 

труду формируются сначала на легком, доступном ребенку и в то же время 

интересном материале. Заинтересованность и успех не только пробуждают в 

ребенке веру в свои силы, снимают напряженность, но и способствуют 

поддержанию активного, комфортного состояния. · Нуждается ли ребенок с 

задержкой психического развития во врачебной помощи? Задержка 

психического развития не болезнь, а индивидуальный вариант психического 

развития. Но, как утверждают специалисты, в основе развития психики таких 

детей лежит та или иная несостоятельность структурно-функциональных 

мозговых систем, приобретенная в результате негрубого повреждения мозга. 

Поэтому обследование врачом– психоневрологом такого ребенка желательно: 

он может выявить признаки органической поврежденности мозга и 

медикаментозно воздействовать на него, может при помощи лекарств 

скоординировать излишнюю заторможенность или возбудимость ребенка, 

нормализовать сон, активизировать работу клеток головного мозга. 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Роль семьи в сохранении 

психологического здоровья детей» 

Для психологического комфорта малыша важны: 

o Эмоциональное самочувствие – ощущение и переживание 

эмоционального комфорта или дискомфорта, связанного с различными 

значимыми аспектами его жизни 

o Эмоциональное благополучие – показатель оптимального общего 

развития ребенка и его психического здоровья 

Эмоциональное благополучие складывается: 

v. Из адекватного проявления ребенком эмоций (удовольствия, 

неудовольствия) 

v. Переживания внутреннего спокойствия (отсутствие внешней угрозы) 

v. Успеха или неудачи в достижении целей 

v. Комфорта при взаимодействии с окружающими людьми результатов 

деятельности ребенка 

Эмоциональное самочувствие – ощущение и переживание эмоционального 

комфорта или дискомфорта, связанного с различными значимыми аспектами 

его жизни 

Эмоциональная сфера очень важна для развития дошкольников.  

Ребенок 3-7лет осваивает социальные формы выражения эмоций; у него 

формируется чувство долга по отношению к взрослым и сверстникам; 

получают дальнейшее развитие эстетические, интеллектуальные и моральные 

чувства; благодаря речевому развитию эмоции становятся осознанными, 

управляемыми. 

Эмоции – это показатель общего состояния ребенка, его психического и 

физического самочувствия. 

Факторы, оказывающие влияние на психическое здоровье ребенка 

1. Факторы социально-культурного характера: 

      - ускорение темпа жизни 



      - дефицит времени родителей 

      - недостаток условий для снятия напряжения и расслабления 

      - загруженность родителей и невротизация взрослых 

      - неумение решать внутриличностные конфликты и отсутствие 

возможности оказать психотерапевтическую помощь 

2. Социально-экономические факторы: 

      -  неудовлетворительные жилищно-бытовые условия 

       - ранний выход матери на работу 

3. Социально-психологические факторы: 

       -  дисгармония в семейных отношениях 

       -  дисгармония в семейном воспитании 

       - нарушение в сфере детско-родительских отношений  

Признаки стрессового состояния ребенка 

Как может проявляться стрессовое состояние ребенка? 

 Трудности с засыпанием, неспокойный сон 

 Частая усталость 

 Участившаяся беспричинная обидчивость, слезливость или, наоборот, 

проявление агрессии (жалобы, обзывания) 

 Участившиеся случаи невнимательности, рассеянности 

 Беспокойство, непоседливость 

 Частое проявление упрямства, капризов 

 Навязчивые привычки – сосание пальца, грызение ногтей, накручивание 

волос на палец 

 Стойкое нарушение аппетита или, наоборот, переедание 

 Стремление к уединению 

 Невротические проявления – моргание глазами, подергивание плеч, 

дрожание рук 

 Дневное или ночное недержание мочи 

Родительские   установки 

  



   Родительские установки – совокупность родительского эмоционального 

отношения к ребенку, восприятие ребенка родителем и способов поведения с 

ним. 

Рассмотрим следующие ситуации: 

Очень часто в поликлинике можно слышать раздраженные высказывания 

родителей в адрес своего расшалившегося малыша: «Хватит капризничать, а то 

оставлю тебя здесь». 

Часто встречается ситуация, когда ребенок отказывается убирать свои 

игрушки. Что порой говорят родители в этом случае? 

Упражнение 

«Родительские установки» 

Перед вами таблица-бланк с негативными установками, которые иногда 

даются ребенку. Предположите, какие последствия могут повлечь подобного 

рода установки? Попробуйте изменить негативную установку на позитивную. 

  

Негативные 

установки 

Последстви

я 

Позитивные 

установки 

Горе ты мое!     

Нытик, плакса!     

Ты копия своего 

папочки! 
    

Неумейка! Откуда у 

тебя только руки растут! 
    



Ты обидел маму! Ты 

плохой, вот уйду от тебя к 

другому мальчику. 

    

Займись чем-нибудь, 

отстань. 
    

  

   Одно из основных условий полноценного развития ребенка – 

психологическая защищенность, то есть осознание того, что его любят в любых 

жизненных ситуациях. 

   Слушать и чувствовать ребенка непросто для взрослого.  Именно в 

диалоге рождается доверие и взаимопонимание, умение видеть чувства свои и 

окружающих. 

   А это важнейшая задача воспитания ребенка дошкольного возраста и 

одна из целей подготовки его к обучению в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психологические особенности детей 4-5 лет  

 

У детей в этом возрасте сохраняется непроизвольность психических 

процессов. Важнейшими новообразованиями являются: завершение процесса 

формирования активной речи и выход сознания за пределы воспринимаемой 

действительности. Мышление. В четыре года ребенок переходит на 

качественно новый уровень своего развития, у него начинается активный 

процесс образного мышления. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Дети способны упорядочить группы 

предметов по признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. В это 

время необходимо предлагать ребенку игры с геометрическими фигурами. Они 

мощно развивают умение моделировать, планировать. Учите ребенка 

отображать образец, готовую схему. В этом возрасте ребенок: - складывает 

разрезные картинки, сначала из 2 и 3 частей путем зрительного соотнесения, 

увеличивая со временем количество частей - складывает из кубиков целостную 

картинку - собирает многосоставные фигуры из кубиков, конусов, пирамидок - 

конструирует из лего по образцу - собирает по схеме узор мелкой мозаикой. 

Эти игры к тому же развивают мелкую моторику руки. К ним полезно 

добавлять обведение любых вкладышей, их штриховку. Детям нравится лепить 

из пластилина и глины, разукрашивать картинки. Память Объем памяти 

возрастает. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т.д. Активно развивается образная память 

и словесная. В процессе освоения речи и слушании и воспроизведении 

литературных произведений. Поэтому необходимо много читать ребенку и 

просить пересказывать прочитанное. Развивается воображение. Дети могут 

сами придумать небольшую сказку на заданную тему. Внимание. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать 



в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Игры Игра 

в этом возрасте проходит иначе, чем у младших дошкольников. Содержанием 

игры становятся отношения между людьми, роли, которые дети на себя взяли. 

Роли ярко очерчены и выделены. В 4 - 5 лет дети называют роль до начала 

игры. Конфликты, возникающие в игровой деятельности, чаще всего 

вызываются распределением ролей: кто кем будет. Появляются игровые 

действия, которые передают отношение ребенка к другим участникам игры. В 

процессе игры роли могут меняться. Взаимоотношения Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. Воображение Воображение играет 

исключительную роль в психической жизни дошкольника. Отдельные 

предпосылки воображения складываются еще в раннем возрасте, однако 

наиболее интенсивно оно развивается именно а дошкольном возрасте. 

Дошкольник создает в игре воображаемую ситуацию, развивает ее, 

экспериментирует Движения Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. Творчество Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование 



последовательности действий. Речь. В среднем дошкольном возрасте 

улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. . Ребенок начинает задавать массу вопросов, 

детей этого возраста иногда называю "почемучками". Это происходит потому, 

что ведущий мотив такого общения - познавательный. Взрослый для ребенка 4 

-5 лет источник знаний, способный ответить на все вопросы. Словарный запас 

ребенка среднего возраста составляет 1500-2000 слов Появляются сложные 

предложения. К пяти годам все звуки кроме Л,Р. Ребенок способен пересказать 

сказку, прочитать стихотворение. внимание+память+мышление+речь=Умный 

ребенок. Если ребенок плохо говорит. Почему? Что делать? Причины речевых 

нарушений:  Патология беременности;  Родовая травма;  Заболевания в первые 

годы жизни;  Анестезия;  Анатомические нарушения в строении 

артикуляционного аппарата;  Наследственные факторы; Неблагоприятные 

социально-бытовые условия; Основания для беспокойства:  Грубые 

грамматические ошибки;  Грубые дефекты звукопроизношения; Как развивать 

речь малыша?  Следите за своей речью: говорите выразительно и внятно;  

Ограничьте влияние телевизора и компьютера;  Ежедневно читайте ребенку 

книги;  Побуждайте к пересказу прочитанного;  Поощряйте речевую 

активность ребенка, стремление задавать вопросы;  Играйте с ребенком;  Не 

подражайте неправильному произношению ребенка;  Разумно подбирайте 

игрушки;  Создайте комфортный психологический климат. В этом возрасте 

можно играть с ребенком во всякого рода словесные игры. «Скажи наоборот», 

«Мама потерялась», «Доскажи словечко» и другие. Они хорошо развивают 



слуховой анализатор, то есть умение слышать и слушать. Идет активное 

запоминание новых слов, объединенных каким-либо признаком, пополняется 

активный словарь ребенка, развивается мозг. Если процесс обучения поставлен 

правильно, играючи, с шутками, с юмором, ребенок с удовольствием будет 

заниматься. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как повысить внимание у ребенка  

 

"Считает ворон, "витает в облаках", "допускает элементарные ошибки"… 

Наверняка каждый родитель слышал подобные жалобы от педагога на 

невнимательность ребенка. И вроде развивали малыша, как могли, и времени 

ему уделяли достаточно. Однако мозг ребенка должен постоянно подвергаться 

нагрузке. Только тогда функции памяти и внимания не будут тревожить 

родителей и педагогов. И хоть развитие внимания детей – процесс 

увлекательный и в то же время сложный, попробовать все же стоит. 

Особенности внимания у детей Внимание – это, прежде всего, устойчивая 

реакция ребенка на внешнее воздействие окружающей среды. Обычно 

выделяют три вида внимания:  непроизвольное – не требует усилий и возникает 

само по себе. Проявляется в реакции ребенка на все яркое, шумное и 

необычное;  произвольное – обычно формируется к 7-ми годам и развивается 

по мере развития человека. Характеризуется тем, что человек 

сосредотачивается на том, что он должен сделать, а не том, что хочется. От 

таких действий требуется усидчивость, сила воли и самодисциплина;  

послепроизвольное внимание – возникает аналогично с произвольным, однако 

харакеризуется тем, что человек выполняет деятельность с удовольствием, 

вдохновением и без напряжения. Если для вас актуален вопрос: «Как удержать 

внимание ребенка?» для начала следует запомнить, что в дошкольном и 

младшем школьном возрасте преобладает его непроизвольный вид. 

Заинтересовать ребенка в этот период можно чем-то новым или ярким. С 

началом обучения в школе важна тренировка произвольного внимания у детей. 

Сделать это можно с помощью повышения мотивации к обучению (поощрение, 

обещание награды на хорошую оценку и т.п.), а также с помощью игр и 

упражнений. Игры на внимание для детей. Прежде чем вы начнете какие-либо 

упражнения, запомните некоторые особенности развития внимания у детей:  не 

прячьте свои эмоции. Играя с ребенком, проявляйте интерес, восторг или 

удивление;  придумывайте неординарные способы привлечь внимание ребенка. 



Не забывайте, что привлечь его можно с помощью чего-то неожиданного, 

наглядного или эмоционального;  в любом упражнении давая ребенку задание, 

следите за тем, чтобы оно было внятным, конкретным, доброжелательным и 

пошаговым;  занимайтесь с ребенком, когда этому располагают его настроение 

и самочувствие, а также когда рядом нет помех, в виде ярких игрушек, шумов, 

музыки и различных движущихся объектов;  если ребенок занят, не отвлекайте 

его чтобы дать новое задание. Развивающие внимание игры для детей делятся 

на несколько видов в зависимости от того, на что они направлены. Прежде чем 

начать заниматься с ребенком, определите, что именно вы хотите развивать. 

1.Развитие концентрации внимания. Основное упражнение, которое 

рекомендуется всем, кто не знает, как повысить внимание у ребенка – 

«корректурная проба». Ребенку предлагается два варианта этого занятия. 

Крупный текст на бланках или обычная книга с крупным шрифтом. По 

инструкции нужно в течение 5-7 минут найти одинаковые буквы (например, 

только «а» или «в») и зачеркнуть их. Пока ребенок занимается поиском важно 

не помогать ему и следить, чтобы он искал их по строчкам. В 7-8 лет дети 

должны успевать за 5 минут посмотреть около 350-400 знаков и допустить не 

более 10 ошибок. Заниматься следует ежедневно по 7-10 минут. Постепенно 

можно усложнить задание и увеличить количество букв до 4-5. 2.Увеличение 

объема внимания и развитие кратковременной памяти. Развивающие внимание 

игры для детей в этом блоке характеризуются запоминанием определенного 

количества и порядка расположения предметов. Хорошим примером могут 

стать следующие упражнения:  расположите перед ребенком от 3-х до 7-ми 

игрушек. Дайте задание малышу закрыть глаза и уберите одну из них. Открыв 

глаза, ребенок должен сказать какой игрушки не хватает;  дайте ребенку две 

почти одинаковых картинки и попросите найти все отличия;  задание обратное 

предыдущему. На рисунке ребенку нужно найти несколько одинаковых 

предметов. 3.Тренировка и развитие распределения внимания. Ребенку дается 

сразу два задания, которые он должен выполнять одновременно. Например: 

ребенок читает книгу и на каждом абзаце хлопает в ладоши или стучит 



карандашом по столу. 4.Развитие умения переключаться. Здесь также подойдут 

упражнения на развитие внимания детей с помощью корректуры. Только слова 

и буквы должны постоянно меняться. Также к этому блоку можно отнести 

старые добрые детские игры «съедобное-несъедобное», или «Ухо-нос». Во 

второй игре ребенок по команде должен показывать, где у него ухо, нос, губы и 

т.д. Можно путать малыша, называя одно слово, а держась за другую часть 

тела. Впервые задумавшись, как развить внимание у ребенка, прежде всего, 

помните, что вы сами должны быть к нему внимательны. А главное – это 

систематичность и регулярность занятий. Вы можете играть с ребенком в 

любом месте, по дороге в магазин, в очереди или в транспорте. Такое 

развлечение принесет ребенку огромную пользу и разовьет в нем не только 

внимание, но и уверенность в себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Девятнадцать простых советов логопеда родителям, чтобы ребёнок 

говорил хорошо. 

 

1.Начнем с Вас 

Даже если Вы молчаливы от природы — все равно говорите с малышом. 

Ребенок легче понимает обращенную к нему речь, если она объясняет, что 

происходит с ним и вокруг него. Поэтому сопровождайте свои действия 

словами. 

2. Встреча взглядов. 

Озвучивайте любую ситуацию — но только если Вы видите, что ребенок 

слышит и видит вас. Не говорите в пустоту, смотрите ему в глаза. Это особенно 

важно, если ребенок чрезмерно активен и постоянно двигается. Если малыш 

еще только лепечет или говорит мало слов, старайтесь, чтобы он видел Вашу 

артикуляцию. 

3. Говорите четко. 

Говорите просто, четко, внятно проговаривая каждое слово, каждую фразу. 

Известно, что дети очень чутки к интонации; поэтому каждое слово, на которое 

падает логическое ударение, старайтесь произносить как можно более 

выразительно. 

4. То же, но по-разному. 

Повторяйте многократно одно и то же слово. При повторении фразы 

меняйте порядок слов («папа пришел, пришел наш папа», «мячик упал, упал 

мячик, упал»). Это позволяет ребенку легче услышать и понять, что фразы 

делятся на слова. 

5. Но: не переусердствуйте 

Не употребляйте слишком длинных фраз. Не перегружайте ребенка, 

предъявляя ему сразу большое количество незнакомых слов. Чаще сами 

говорите то, что хотите услышать: простые фразы из 2-3 слов, с паузой между 

словами. 

6. Очень важно: хорошее настроение. 



Старайтесь произносить новое слово в эмоционально благоприятной 

ситуации. В таких условиях ребенок лучше обучается и впитывает новую 

информацию гораздо лучше, чем в нейтральной или неблагоприятной 

ситуации. 

7.Все чувства — в союзе с речью. 

Очень важно, чтобы ребенок, постигая что-то новое, имел возможность не 

только видеть новый предмет, но и трогать, нюхать, щупать его — то есть 

изучать различными способами. Если Вы видите, что ребенок что-то трогает, с 

чем-то играет, сразу же назовите этот предмет несколько раз — коротко, четко, 

выразительно. 

8.В основе речи — стремление к общению. 

Как бы несовершенно Ваш ребенок ни говорил, принимайте и 

поддерживайте его желание вступить с Вами в контакт. Даже если он вообще 

не говорит, чаще вовлекайте его в невербальный (несловесный) диалог, 

приветствуя и одобряя любой ответ (жест, выразительный взгляд, 

вокализацию). Поддерживайте его стремление общаться! 

9.Стремимся к разнообразию. 

Если лепет малыша однообразен, стремитесь обогатить его, предлагая ему 

цепочку слов с другими согласными: дя-дя-дя, да-да-да, мэ-ма-ма, ба-бэ-ба, бя-

бя-бя; с другими гласными: ба-бо-бу-би-бе. Комбинируйте разные слоги и 

старайтесь, чтобы малыш захотел повторить их. 

10.Уважайте его попытки говорить. 

В те моменты, когда ребенок говорит, лепечет один или вместе с Вами, 

выключайте громкую музыку и старайтесь дать ему возможность слышать Вас 

и себя. Речь развивается на основе подражания и самоподражания — поэтому 

ему необходимо слышать себя. 

11.Учите в игре. 

Играя, учите подражать (две собачки лают, две кошки мяукают, 

переклички «ав-ав», «мяу-мяу»). Специально создавайте такие игровые 

ситуации, где ребенку понадобится звукоподражание, либо надо будет 



произнести какие-то слова для того, чтобы игра состоялась. Обратите внимание 

— побуждаете не Вы, а — ситуация. 

12.Не предупреждайте его желаний. 

Некоторые родители пытаются угадать желания своего ребенка, часто 

предупреждая их в тот самый момент, когда они только появляются. В случае у 

малыша нет необходимости произносить что-либо — достаточно просто 

посмотреть, потянуть руку. В такой ситуации есть опасность задержать ребенка 

на стадии жестового общения. И хотя жест — тоже общение, не стоит 

задерживаться на этом уровне. Постепенно формируйте у малыша потребность 

говорить. 

13.Расширяйте словарь малыша. 

Ребенок владеет словом на двух уровнях: понимание его — это пассивный 

словарь, говорит — это активный. Активный словарь может быть еще совсем 

мал. Но если Вы пополняете ресурс понимания, это обязательно приведет к так 

называемому лексическому взрыву. И в дальнейшем ребенок перенесет в 

активный словарь то, чему вы научили его, разглядывая вместе картинки, читая 

книжки и комментируя свои действия. Старайтесь ввести в его пассивный 

словарь названия вещей, которые его окружают (игрушки, кухонная утварь, 

предметы быта), названия вещей и существ на картинках в книжках и конечно, 

имена родственников и близких людей. Научите ребенка показывать, «где 

ручки, где ножки» (у куклы, у Вас). Часто спрашивайте: «Где стол?», «Где 

киса?» и т.д. 

14.Ведите дневник. 

Фиксируйте его речевые достижения, записывайте, сколько слов он уже 

понимает, какие слова произносит, в каких ситуациях — так вы сможете день 

за днем судить о его успехах. 

15.Развивайте фонематический слух. 

Учите ребенка прислушиваться к различным звукам и давайте им речевое 

обозначение: водичка течет: с-с-с, жук жужжит: ж-ж-ж, ветер гудит: у-у-у и т.д. 

16.Не пренебрегайте звукоподражанием. 



Для детей, которые поздно начинают говорить, очень полезно 

использовать слова типа «бух», «ку-ку», «оп», «ав-ав», «на», «дай» и другие 

короткие слова: состоящие из одного или двух одинаковых слогов. Эти слова 

основаны на звукоподражаниях, легки для усвоения и облегчают ребенку 

начальные стадии вхождения в речевую стихию. Потом они уйдут сами собой, 

станут ненужными, но пока не пренебрегайте ими, сейчас они нужны вашему 

ребенку. 

17.Читайте, читайте, читайте. 

Читайте короткие стихи, сказки. Перечитывайте их много раз — не 

бойтесь, что это надоест ребенку. Дети гораздо лучше воспринимают текст, 

который они уже много раз слышали. Если это возможно, постарайтесь 

разыграть стихотворение — покажите его в лицах и с предметами; предметы 

эти дайте ребенку потрогать, поиграть с ними. Дождитесь, когда ребенок 

хорошо запомнит стихотворение, уловите его ритм, а затем пробуйте не 

договаривать последние строки, предоставляя это делать малышу. Пойте 

простые песенки, помогая ему воспринять ритм и воспроизвести его. 

18.Пальцы помогают речи. 

Обратите особое внимание на развитие мелкой моторики — точных 

движений пальцев руки. Это тесно связано с развитием речи. Лепка, рисование, 

«пальчиковой театр», игры с мелкими предметами — все это поможет речи, а в 

будущем — и письму. 

19. Будьте терпеливы, снисходительны и… осторожны. 

Если Ваш малыш неверно произнес какой-либо звук, никогда не смейтесь 

и не повторяйте за ним неправильное произношение слова. Тут же повторите 

слово правильно, стараясь перехватить взгляд ребенка. Возможно, он сможет 

повторить за Вами. Если не сможет или не захочет, не расстраивайтесь. Будьте 

терпеливы! Он обязательно повторит за Вами, когда прейдет время. Он учится 

и на собственных ошибках, постоянно сравнивая свое произношение с Вашим, 

поэтому не слишком фиксируйте внимание на неправильном произношении — 

это может вызвать обратную реакцию. 



Как научить ребёнка говорить? 

 

Первые слова малыша вдохновят большинство родителей. Ничего 

удивительного — ребенок начинает использовать речь, чтобы 

взаимодействовать с окружающей средой. 

Когда ребенок начнёт говорить, и как он заговорит, зависит от поддержки 

со стороны взрослых. Правильной речи нужно учиться, как и многим другим 

навыкам в детском возрасте. 

Вы, конечно, знаете, что любому человеку легко учиться приятным, 

забавным вещам, вызывающим только положительные эмоции. Значит, прежде 

всего, дадим себе установку на позитив во всём, что касается развития речи.  

Вот 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. 

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

Тогда Ваш ребенок может лучше всё понять и быстрее заговорить. 

2. Используйте короткие слова, простые и понятные! 

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 ребёнок начнёт 

подражать Вам! 

3. Не говорите слишком быстро! 

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

которой невозможно выделить что-то конкретное? Когда ваш ребенок 

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



4. Проговаривайте вслух всё, что Вы делаете! 

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

достану тарелку, ложку, и мы будем есть суп». 

Рассказывайте обо всём, 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 говорите и слишком мало! Вы добьетесь успеха, если установите 

равновесие, поймёте, когда надо говорить, а когда надо слушать. Правильный 

баланс в этом очень важен! 

5. Читайте ребёнку книги! 

Одним из последствий чтения для детей младшего возраста является более 

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 ребёнок 

приносит Вам книжку, и  старайтесь сразу почитать ему пару страниц, чтобы 

поддержать его интерес к  литературе. 

Не раздражайтесь, если ребёнок просит читать ему одно и то же. Правило 

повторения — главное в речевом развитии. Когда он слышит одни те же слова 

и объяснения, они быстрее войдут в его словарный запас. 

6. Ограничивайте просмотр телевизора! 

Не используйте телевизор в качестве няни или как метод успокоения 

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

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

ребёнок и Вы стали зависимы от телевизора. 

Замените телевизор разговорами, интересными играми и компанией 

других детей. 

Именно это будет стимулировать речь Вашего малыша. 

7. Почаще включайте музыку и песенки для малышей! 



Музыкальные произведения и детские песенки очень полезны для 

обогащения словарного запаса и развития слухового внимания. Ритм и мелодии 

песен так же содействуют развитию восприятия ребёнка. 

Чередуйте медленные и быстрые мелодии. Особенно подходят те, которые 

можно сочетать с движением. Так тренируется слухо-моторная координация. 

Кроме того, пойте сами, чтобы малыш следил за Вашими губами и мог 

повторять за Вами слова. 

8. Поощряйте двигательную активность ребёнка! 

Замечено, что многие дети с недостатками речевого развития очень 

неуклюжи. 

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, которые 

требует определенной ловкости пальцев (например, «шнуровки»). Особенно 

полезнапальчиковая гимнастика! 

10. Исключите любые чрезмерные требования! 

Разве это не должно быть очевидным? 

Обеспечьте своему малышу спокойную, размеренную обстановку, 

здоровое питание, достаточный сон, много гуляйте на свежем воздухе. 

Позволяйте малышу играть с другими детьми. 

Будьте сами собой, а не лихорадочно нетерпеливыми в отношениях с 

Вашим ребенком. Оставайтесь спокойными и уравновешенными. 

Следуйте этим 10 советам, почаще обнимайте и целуйте ребёнка, и Ваш 

малыш обязательно хорошо заговорит! 

 

 



Воспитание без насилия 

 

НАСИЛИЕ трактуется как физическое, психическое, социальное 

воздействие на человека со стороны другого человека, семьи, группы или 

государства, вынуждающим его прерывать значимую деятельность и исполнять 

другую, противоречащую ей, либо угрожающую его физическому или 

психическому здоровью и целостности. 

В России в последние годы всплеск насилия над детьми со стороны 

родителей и других членов семьи был зафиксирован официальной статистикой. 

Насилие над детьми включает физическое, сексуальное и психологическое 

насилие,  а также пренебрежение интересами ребенка. Дети, подвергающиеся 

насилию, убегают из дома, при этом подвергаясь опасности. Насилие оказывает 

разрушительное влияние на самооценку детей, может привести к депрессии и 

попыткам самоубийства в более взрослом возрасте. 

Дети, которые являются свидетелями насилия в семье, подвержены столь 

же тяжелой психологической травме, что и непосредственные жертвы насилия. 

Кроме того, дети подвергаются большей опасности стать жертвой насилия или 

пренебрежения, если они живут в ситуации насилия. В связи с этим важно, 

чтобы дети, переживающие психологическую травму, получили доступ к 

специальным социальным и психологическим службам. 

Статья 19  Конвенции о правах ребенка гласит: «Государства-участники 

принимают все необходимые законодательные, административные, социальные 

и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического 

или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия 

заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, 

включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных 

опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке». 

В Конвенции также говорится, что «меры защиты, в случае 

необходимости, включают эффективные процедуры для разработки 

социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки 



ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других 

форм предупреждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, 

расследования, лечения и последующих мер в связи со случаями жестокого 

обращения с ребенком, указанными выше, а также, в случае необходимости, 

для возбуждения судебной процедуры». 

 Эмоциональное насилие – это любое действие, которое вызывает у 

ребенка состояние эмоционального напряжения, подвергая опасности 

возрастное развитие его эмоциональной жизни. 

Индикаторы эмоционального насилия: 

 изоляция, то есть отчуждение ребенка от нормального социального 

общения  

 угрюмость, отказ от обсуждения проблемы  

 «торговля запретами»  

 оскорбление ребенка  

 терроризирование, то есть неоднократное оскорбление ребенка словами и 

формирование стабильного чувства страха  

 поддержание постоянного напряжения, запугивание, угрозы; брань, 

издевки  

 запугивание наказанием  

 моральное разложение (коррумпирование), привлечение и принуждение 

ребенка к действиям, которые противоречат общественным нормам и наносят 

ущерб ребенку 

Поведенческие маркеры эмоционального насилия: 

 задержка в эмоционально-волевом развитии: инфантильность, 

нерешительность, безынициативность, боязливость и т.д.  

 нарушение сна (сокращение, увеличение, прерывистость, однотипные 

кошмарные сновидения др.)  



 соматические и психосоматические расстройства (язва желудка, аллергия, 

избыточный вес, энурез, нервные тики и т.п.)  

 агрессия в отношении со сверстниками  

 агрессия в отношении взрослых (учителей, воспитателей и т.д.)  

 неуважение и недоверие взрослым  

 утрата доверия миру, неверие в искренность оказываемой ему поддержки  

 неумение внутренне почувствовать успех, считает себя 

незаслуживающим его  

 низкая самооценка: ребенок чувствует себя нелюбимым, ненужным и др.  

 подавленность  

 тревожность  

 уступчивость, угодливость  

 коммуникативная некомпетентность  

 склонность к уединению  

 аффективно-тревожное восприятие одиночества  

 личностные психопатии различной этиологии (наркотические 

зависимости, булимия, анорексия, мазохистские и прочие личностные 

расстройства)  

 суицидальное поведение 

Признаки  эмоционального насилия со стороны родителей: 

 предъявляет к ребенку завышенные требования  

 чрезвычайная  критичность по отношению к ребенку  

 злость и устрашающее поведение  

Психологическое насилие - это совершенное по отношению к ребенку 

деяние,     которое тормозит или вредит развитию его потенциальных 

способностей. 

Индикаторы  психологического насилия: 

 Снижение интеллектуального развития   



 Снижение познавательной деятельности 

 Физическое насилие – нанесение ребенку взрослыми или другими 

лицами физических травм, иных телесных повреждений которые причиняют 

вред здоровью ребенка, нарушают его развитие или лишают жизни 

Индикаторы физического насилия: 

 Царапины и рубцы  

 Ожоги  

 Ссадины  

 Травмы скелета  

 Травмы головы  

 Внутренние травмы в результате ударов по животу  

 Ушибы тела, ягодиц или головы 

Поведенческие маркеры физического насилия: 

 Слабая эмоциональная реакция  

 Негативизм к группе  

 Стеснительность  

 Поведение «маленький старичок»  

 Предпочтение игр с маленькими детьми  

 Агрессия  

 Боязнь посторонних  

 Страх взрослых, страх физического контакта  

 Боязнь идти домой  

 Боязнь детского плача  

 Тики, сосание пальцев, раскачивание 

 Пренебрежение интересами и нуждами ребенка – это отсутствие 

должного обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, 

жилье, воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны родителей 



или лиц, их заменяющих, в силу объективных причин (бедность, психические 

болезни, неопытность) и без таковых. 

Основные виды пренебрежения нуждами ребенка: 

 Отказ от ребенка  

 Недостаток заботы  

 Отсутствие подходящей одежды и хорошей гигиены  

 Нехватка медицинской помощи  

 Недостаток соответствующего образования  

 Недостаток необходимого питания  

 Нехватка необходимого крова 

Признаки отсутствия заботы о ребенке: 

 Недостаточный возрасту вес и рост ребенка  

 Плохая, неопрятная одежда  

 Плохая гигиена кожи, зубов  

 Попрошайничество, воровство пищи  

 Непосещение школы, прогулы  

 Приходит в школу очень рано или уходит слишком поздно из школы  

 Повышенная утомляемость, апатичность 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дошкольники с ОВЗ, какие они?  

 

В настоящее время всё чаще педагоги дошкольных образовательных 

учреждений в своей практике сталкиваются с детьми, которые в силу каких-то 

своих особенностей выделяются в группе сверстников. Как правило, такие 

ребята с трудом усваивают основную общеобразовательную программу. Не так 

давно в педагогический словарь добавилось определение «инклюзивное 

образование», «дети с ограниченными возможностями здоровья», и уже 

сегодня воспитание, развития таких детей этих малышей стало очень 

актуально.  

Специалисты, занимающиеся изучением контингента детей в 

образовательных учреждениях, утверждают, что практически в каждой группе 

детского сада есть дети с ОВЗ. Что это такое, становится понятно после 

детального изучения особенностей современного ребёнка. В первую очередь, 

это дети, имеющие физические или психические недостатки, которые 

препятствуют успешному освоению ребёнком образовательной программы. 

Категория таких ребят достаточно разнообразная: в неё входят дети с 

нарушениями речи, слуха, зрения, патологиями опорно-двигательного 

аппарата, комплексными нарушениями интеллекта и психических функций. 

Кроме того, к ним относятся гиперактивные дети, дошкольники с 

выраженными эмоционально-волевыми нарушениями, фобиями и проблемами 

с социальной адаптацией. Перечень достаточно широкий, следовательно, и 

ответ на вопрос: «ОВЗ – что это такое?» - требует достаточно детального 

изучения всех современных отклонений от нормы в развитии ребенка. 

 Особые малыши – кто они? Проблемы особенных детей, как правило, 

становятся заметны родителям и педагогам уже в дошкольном возрасте. 

Именно поэтому в современном дошкольном образовательном социуме всё 

большее распространение получает организация инклюзивного образования, 

т.е. включение детей с ОВЗ в социум. Как правило, дети нормально 

воспринимают не совсем здоровых сверстников, ведь малыши более 



толерантны, чем взрослые, поэтому в детском социуме практически всегда 

имеет место «общение без границ». 

 При поступлении ребёнка в дошкольное учреждение в первую очередь 

специалисты обращают внимание на степень выраженности отклонений. Если 

патологии развития выражены сильно, то помощь детям с ОВЗ становится 

приоритетной деятельностью соответствующих специалистов детского сада. В 

первую очередь, педагог-психолог планирует и проводит специальное изучение 

ребёнка, на основе результатов которого разрабатывается индивидуальная 

карта развития. В основу изучения малыша включаются такие направления, как 

индивидуальная беседа с родителями, изучение медицинской карты, 

обследование психического и физического развития ребёнка. К работе 

психолога подключаются специалисты определённого профиля, в зависимости 

от характера патологии. Воспитателя группы, которую посещает малыш с 

ограниченными возможностями здоровья, знакомят с полученными данными и 

индивидуальным образовательным маршрутом особого воспитанника. 

 Адаптационный период для ребёнка, не имеющего патологий в развитии, 

как правило, протекает с осложнениями. Естественно, что дошкольники с ОВЗ 

привыкают к условиям детского социума намного сложнее и проблематичнее. 

Эти малыши привыкли к ежеминутной опеке родителей, постоянной помощи с 

их стороны. Вследствие отсутствия опыта полноценного общения с другими 

детьми, установление социальных контактов со сверстниками проходит 

затруднительно Навыки продуктивных детских видов деятельности развиты у 

них недостаточно: аппликация, лепка, рисование и другие любимые 

дошкольниками занятия с особенными малышами проходят несколько 

медленнее и с затруднениями. Но все же, малышу будет комфортнее, если 

остальные дети, развивающиеся в норме, будут воспринимать его как равного, 

не замечая недостатков в развитии и не выставляя барьеров в общении. 

 Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, обращают внимание на главную 

сложность - передачу особому ребёнку социального опыта. Сверстники, 

развивающиеся в норме, как правило, с лёгкостью принимают эти знания и 



умения от педагога, но к детям с выраженными патологиями в развитии нужен 

особый образовательный подход, ведь у них особые образовательные 

потребности. Индивидуальный образовательный маршрут этих дошкольников 

включает в себя определение направления индивидуального подхода к малышу, 

дополнительные разделы, соответствующие особым образовательным 

потребностям. Она также включает в себя создание условий, возможности по 

расширению образовательного пространства для ребёнка за пределы 

образовательного учреждения, что особенно важно для детей с затруднениями 

в социализации. Самое главное условие реализации образовательной функции – 

это учёт особых образовательных потребностей ребёнка, обусловленных 

характером патологии и степенью её выраженности. 

 Важная роль в достижении качества процесса воспитания, развития и 

социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья отводится 

семье. От того, насколько тесно налажено сотрудничество педагогов с 

родителями, напрямую зависит социализация и развитие ребенка. Родители 

детей с ОВЗ должны быть заинтересованы не только в усвоении ребенком 

основной или адаптированной образовательной программы, но и в 

установлении полноценного контакта ребёнка со сверстниками. Позитивный 

психологический настрой в полной мере будет способствовать достижению 

этих целей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возрастапоявляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения набумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  



Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие,  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 



взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

 



Влияние дидактических игр на развитие ребенка  

 

Дидактическая игра является средством всестороннего развития личности 

ребенка. Она является и игровым методом обучения, и формой обучения, и 

самостоятельной игровой деятельностью. Дидактическая игра, как игровой 

метод имеет два вида: игры занятия и дидактические игры.  

В играх – занятиях ведущая роль принадлежит воспитателю. С помощью 

игр-занятий воспитатель дает детям определенные знания, но и учит их играть. 

Основой для игр служат определенные представления о построении игрового 

сюжета о разнообразных игровых действиях с предметами. Игры-занятия 

относятся к прямому обучению детей с применением разнообразных игровых 

приемов. Дидактическая игра используется при обучении детей математике, 

развитию речи, ознакомлению с природой и окружающим миром, а так же в 

развитии сенсорного воспитания. Дидактическая игра является, так же как и 

самостоятельная игровая деятельность детей. Дети самостоятельно начинают 

играть в игру тогда, когда они проявляют интерес к игре, ее правилам, если они 

хорошо усвоены. Дети любят играть в хорошо знакомые игры такие как: «Что 

мы делаем, не скажем, а что делаем - покажем», «Наоборот», «Краски» и др. В 

каждой игре есть свой интерес к игровым действиям. Например, в игре 

«Краски», дети закрепляют цвета спектра и выполняют определенные действия. 

Если у детей угасает интерес к игре, то необходимо усложнить правила. 

Помимо самостоятельности, активности детей, в игре устанавливается 

атмосфера доверия между детьми и воспитателем, между самими детьми. 

Дидактические игры имеют большое значение для обогащения творческих игр. 

У детей появляется желание играть в строителей, врачей, парикмахеров. Игры 

также развивают речь и сенсорные способности детей: пополняется и 

активизируется словарь, развивается связная речь, совершенствуются 

характерные признаки предметов при их обследовании. Так с помощью игр 

выявляются индивидуальные особенности детей: их характер, отзывчивость, 



товарищество, скромность, честность и кроме этого закрепляются знания об 

окружающем мире. 

Рекомендации по развитию детской инициативы. 

Поддерживайте инициативу, собственную активность ребенка, даже если 

она кажется неуместной. Инициатива – первый шаг к творчеству. Для ее 

подавления достаточно одного слова или взгляда, а чтобы возродить – годы. 

Понаблюдайте за тем, что ребенок делает с интересом (играет в солдатики, 

разбирает машинки, рисует узорчики на тетрадях и т.д.). Даже если это 

увлечение вам кажется бесполезным, поддержите его. Помогите организовать 

эту деятельность (купите книги по данной теме, поищите информацию в 

интернете и т.д.). Только то, что делается с интересом, по-настоящему 

продуктивно. Если вы поощряете интерес ребенка, он быстрее прислушивается 

к вашим требованиям. 

Настоящая творческая деятельность бескорыстна, поэтому не ждите 

мгновенных результатов. Главный критерий успешности деятельности – 

наличие стойкого интереса к ней. 

Будьте терпимы к ошибкам ребенка. Не стоит доделывать за него, 

остерегать от ошибок, говорить о том, что могло быть лучше. Критика 

возможна только, когда ребенок достаточно уверен в себе. 

Оставляйте ребенка одного, чтобы у него была возможность заниматься 

своими делами или, как вам кажется, ничего не делать. Постоянная 

целенаправленная деятельность, в которую включен ребенок, не оставляет 

места для наблюдения, размышления, творчества. 

Наблюдайте за ребенком, подмечайте моменты его собственного 

авторства, помогите ему осознавать свою индивидуальность и научите ценить 

себя как творческую личность. 

Собственный пример родителей заразителен, но не стоит сравнивать 

ребенка с собой («вот я в твои годы» и т.д.). Для ребенка важно видеть вас не 

только, когда вы занимаетесь домашними делами, но и когда вы делаете что-то 



с интересом, радостью, восторгом. Совершенный родитель для ребенка – 

недосягаемая крепость, а возможные недостатки вызывают стремление 

исправить их, превзойти. 

Помогите ребенку «оформить» его интересы в конечный продукт, 

например, сделать рамки для рисунков и выставку, повесить на стену грамоты, 

создать альбом достижений и т.д. Для ребенка важна оценка его деятельности 

родителями. 

Родительская улыбка, одобрительный взгляд, внимательный поворот 

головы, восторженный рассказ о достижениях своего ребенка по телефону 

родственникам – то, ради чего дети способны рисовать, строить, лепить, в 

общем – творить. Не скупитесь на знаки внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие мелкой моторики у детей 

 

Мелкая моторика - это совокупность скоординированных действий 

человека, направленных на выполнение точных мелких движений пальцами 

рук. 

Достигается общим функционированием нервной, мышечной и костной 

систем, а также, обычно, зрительной системой. 

Развитие речи ребенка неразрывно связано с развитием мелкой моторики. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции была подвержена 

преподавателями Института физиологии детей и подростков. В числе 

исследователей можно назвать Л. В. Антакову-Фомину, М. М Кольцову, Е. И. 

Исенину. 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

формирования тонких движений рук. Для определения уровня развития 

речи, детей первых лет жизни, разработан метод: ребенка просят показать один 

пальчик, два пальчика и т.  д. Дети, которым удаются изолированные движения 

пальцев — говорящие дети. Если движения напряжённые, пальцы сгибаются и 

разгибаются только вместе, и не могут двигаться изолированно, то это не 

говорящие дети. До тех пор, пока движения пальцев не станут 

свободными, развитие речи и, следовательно, мышления добиться не удастся. 

Хорошую тренировку движений пальцев обеспечивают пальчиковые игры. 

Они очень эмоциональные и простые. Пальчиковые игры как бы отражают 

объективную реальность, окружающего мира — предметов, животных, людей, 

их деятельность. 

Мелкая моторика развивается естественным образом начиная с 

младенческого возраста на базе общей моторики. Сначала ребенок учится 

хватать предмет, затем появляются навыки перекладывания из руки в другую 

руку (пинцетный захват, к двум годам ребенок способен рисовать, правильно 

держать ложку. В дошкольном возрасте моторные навыки становятся более 

разнообразными и сложными. 



Развитие ручной умелости прежде всего необходимо начинать со 

знакомства с руками (правая и левая, названием пальцев (большой, 

указательный, средний, безымянный, мизинец). 

Пальчиковые игры можно разбить на два вида: условно назовём 

их «статические» (составление из пальцев 

фигур) и «динамические» (упражнения для пальцев) 

Дети очень любят сказки и для того, чтобы работа по развитию мелкой 

моторики, массажа пальцев рук и др. была более эффективной, можно 

использовать это направление в работе. 

Можно ускорить развитие мелкой моторики различными 

способами, например: 

•Игры с мелкими предметами — пазлы, орехи, мозаика, конструктор, 

шнуровка, бусины и т.  п. 

•Пальчиковые игры (гимнастика); 

•Массаж кистей и пальцев;  

•Лепка из глины и пластилина; 

•Рисование ручкой, карандашами, мелом, гуашью, углём; 

•Штриховка, обвод трафаретов и шаблонов. 

Очень интересен и эффективен для тренировки пальчиков такой материал, 

как грецкий орех. С помощью него массируем запястья, кисти рук ребенка: 

ладони, пальцы, тыльные стороны кистей рук, межпальцевые зоны, стимулируя 

не только речевое развитие малыша, но и слаженную работу внутренних 

органов в целом. 

Массаж «Орешек» в сочетании с упражнениями в «сухом бассейне». 

Погружаясь как можно глубже в наполнитель (промытые горох, фасоль), ручки 

ребенка массируются, пальцы становятся более чувствительными, их движения 

— координированными. 

 

 



Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет 

Что нужно, чтобы ребёнок рос любознательным, умным, 

сообразительным? Постарайтесь прислушаться к малышу, понять особенности 

его возраста, оценить его собственные, индивидуальные возможности. 

Три года - это тот рубеж, на котором кончается раннее детство и 

начинается дошкольный возраст. Ребёнок начинает отделять себя от мира 

окружающих взрослых, он вступает в более самостоятельную жизнь. Малыш 

уже многое понимает, знает и умеет и стремится узнать ещё больше. Ваша 

задача - помочь ему в этом. В умственном развитии дошкольника - главное это 

знакомство с окружающими его предметами. Их форма, величина, цвет, 

расположение в пространстве, передвижение - вот то, что привлекает ребёнка. 

Игры-занятия, которые предлагаются детям этого возраста, строятся в 

основном на действиях ребёнка с разнообразными предметами. Для развития 

восприятия полезны игры, в которых ребёнку надо будет сравнивать предметы 

по цвету, форме, величине и находить среди них одинаковые. Иногда при этом 

требуется не обращать внимание на другие важные особенности предметов, 

например на их назначение. Если это вызовет у малыша затруднение, помогите 

ему. 

Игры, направленные на развитие внимания, потребуют тщательного 

рассматривания и сопоставления предметов, выявления их сходства и различий. 

Развивать словесную память рекомендуется в ролевой игре, где запоминание 

слов станет необходимым условием выполнения ребёнком взятой на себя роли. 

Другие игры направлены на тренировку зрительной памяти. Большая группа 

дидактических игр направлена на развитие мышления ребёнка. Для трёхлетнего 

малыша наиболее целесообразно решение мыслительных задач, требующих 

раскрытия строения предметов и их взаимного пространственного 

расположения. Следующая группа игр ориентирована на развитие творческих 

способностей ребёнка, стимулирование его воображения. Малыш будет 

стремиться замечать одновременно разные качества предметов, искать 



разнообразные варианты видения одной и той же вещи или рисунка. И наконец, 

математические игры-задания помогут научить ребёнка выделять 

количественные отношения между предметами. 

Организуя игры с ребёнком, внимательно присмотритесь к нему, оцените 

его индивидуальные особенности. Если он быстро и легко справляется с 

заданиями, можно предлагать ему более сложные и, наоборот, в случае 

затруднений, лучше подольше задержаться на простых. Ни в коем случае 

нельзя форсировать выполнение заданий, упрекать малыша в том, что он что-

либо не умеет, даже если это с лёгкостью делают его сверстники. 

Важно не только научит ребёнка чему-либо, но и вселить в него 

уверенность в себе, сформировать умение отстаивать свою идею, своё решение. 

Особенно это касается выполнения творческих заданий, которые обычно имеют 

несколько решений и которые не предполагают жёсткой оценки: «верно - 

неверно». Нужно научить ребёнка принимать критику без обид и выдвигать 

новые идеи. 

И опять-таки здесь важны индивидуальные черты ребёнка. Если он смел и 

уверен в себе, можно начинать учить его критически оценивать свои ответы. 

Если застенчив, нерешителен, лучше сначала подбодрить его и поддержать 

любую инициативу. Если малыш стремится быстро менять задания, 

отделываясь первым попавшимся ответом, то хорошо бы заинтересовать его 

заданием, научить находить в нем новые детали, насыщая знакомое новым 

содержанием. И наоборот, если, выполняя игровое задание, ребёнок «увязает» в 

бесконечных деталях, что мешает ему двигаться вперёд, лучше помочь ему 

выбрать один вариант, оставив всё лишнее в стороне, потренироваться в 

умении переходить от одной идеи к другой, что особенно важно при 

выполнении творческих заданий. 

Занимаясь с ребёнком, помните, что его действия лишь только начинают 

становиться целенаправленными. Малышу ещё очень трудно следовать 

намеченной цели, он легко отвлекается и переходит от одного занятия к 

другому. Быстро наступает утомление. Внимание ребёнка может быть 



сосредоточено одновременно только на небольшом количестве предметов. 

Интерес легко возникает (особенно, когда ребёнок видит новые и яркие 

предметы), но также легко и пропадает. Поэтому, если вы хотите организовать 

развивающие игры-занятия, помните три правила: 

Правило первое: не давайте малышу для постоянного пользования 

игрушки, с которыми будете проводить игры, чтобы к него не пропал интерес к 

ним. 

Правило второе: во время игры ребёнка не должны отвлекать посторонние 

предметы. Все лишнее нужно убрать из поля зрения малыша. 

Правило третье: пусть игры будут достаточно простыми и совсем 

короткими. Даже 5 минут вполне достаточно! Но всегда стремитесь, чтобы 

ребёнок довёл начатое дело до конца. А после этого смените игру на новую - и 

вы увидите, что внимание ребёнка снова оживёт. 

Каждая игра - это общение ребёнка со взрослым, с другими детьми; это 

школа сотрудничества, в которой он учится и радоваться успеху сверстника, и 

стойко переносит свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная 

обстановка выдумки и фантазии - только в этом случае наши игры будут 

полезны для развития ребёнка. 

В каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с несколькими. 

А ещё лучше играть всей семьёй, хоть на несколько минут откладывая свои 

дела. Радость, которую вы доставите ребёнку, станет и вашей радостью, а 

проведённые вместе приятные минуты помогут вам сделать добрее и веселее 

совместную жизнь. Так играйте же вместе с малышом! 

 

 

 


