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Для самых внимательных  родителей 

 

Уважаемые родители! Весенняя пора для нас знаменуется не только звонкой капелью, солнечными днями. Это пора, 

когда дети готовятся шагнуть на новую ступеньку для них. Весной дети проходят обследование ПМПК – психолого-

медико-педагогической комиссии.   

Основная цель прохождения комиссии - это не постановка диагноза, а определение дальнейшей программы обучения и 

развития, соответствующей возможностям ребёнка. 

Это не экзамен для ребенка. И ни в коем случае  не оценка ребенка. Здесь скорее определяется тот объём  усилий, 

которые были вложены в коррекционную и развивающую работу с ним родителей совместно с педагогами и 

специалистами детского сада. 

Период подготовки к прохождению комиссии – очень важный. 

Как сделать так, чтобы этот период прошёл максимально легко? Для этого нужно соблюдать ряд правил. 

Сам процесс подготовки – это вся та работа, которая проводилась с ребёнком в течение всего периода пребывания в 

детском саду. И, как говорится, всё надо делать вовремя. Так, если в первый год вы практически не занимались с 

ребенком, не посещали детский сад, а за последние несколько недель вы хотите «впихнуть» в ребёнка всё, что не делали 

раньше – этим  можно скорее навредить,  перегрузить его нервную систему. 

Перед ПМПК ребенок проходит массу врачей и специалистов. Среди них особенно внимательно необходимо 

отнестись к  обследованию психолога и психиатра. 

Еще одна особенность – это то, что весна, это время, которое характеризуется  физиологическими перестройками в 

организме. Это время сезонной "разбалансировки" эндокринной системы, отвечающей за выработку гормонов, время, 

когда ощущается  недостаток  витаминов, снижаются иммунные силы организма. В этот период организм 

перестраивается на новую климатическую "волну". Поэтому в весеннее время у детей отмечается повышенная 



нервозность, эмоциональная неустойчивость, повышенная утомляемость, невнимательность. Особенно остро это 

проявляется у детей, имеющих нарушения речи, которые и  обусловлены неврологическими заболеваниями. И сели не 

выполнялись рекомендации врача-невролога, то   и  психологическое состояние детей поэтому становится  более 

уязвимым, а ещё – непредсказуемым.   

Соответственно, в данный период необходимо обращать внимание на питание, сон, выполнение режима дня, 

рекомендации лечащего врача. 

Должны быть созданы максимально щадящие условия, которые не травмируют, не перегружают нежную детскую 

психику. 

Поэтому следите за собственным состоянием и настроением. Помните о том, что дети сильно зависимы от 

настроения родителей. Постарайтесь поддерживать дома положительную атмосферу взаимодействия межу членами 

семьи, общайтесь с ребёнком так, как бы вам хотелось, чтобы он общался с вами. 

Внушайте ребёнку уверенность в собственных силах, поддерживайте его успехи, его способности, инициативу и 

проявление самостоятельности. 

Накануне обследования ПМПК, или даже обследования у психолога, психиатра, старайтесь, чтобы ребёнок 

выспался, хорошо себя чувствовал. Поддерживайте у него хорошее настроение. Лучше проходить обследование в 

первой половине дня, поэтому выбирайте наиболее удобное время для вашего ребенка, когда он себя хорошо чувствует. 

  

Накануне обследования старайтесь не перегружать ребёнка дополнительными знаниями, так как это наоборот, может 

вызвать у него негативизм и повышенную утомляемость. Как говорится, «перед смертью не надышишься». 

Во время прохождения обследования родитель не должен вмешиваться в общение специалиста с ребёнком, не 

надо показывать своё недовольство ребёнку, говорить «Ну неужели ты забыл», «Не позорь меня», и пр. слова, которые 

не только смутят ребёнка ещё больше, но и создадут определённое впечатление о вас,  ваших манерах воспитания. 

Помните, что максимум уверенности ребёнок должен получить ещё до обследования, как и весь багаж его умений, 

речевых навыков и знаний. 

Обследование ПМПК – это особая ситуация. Ребёнок будет находиться в незнакомой обстановке, и не с одним, а с 

несколькими незнакомыми взрослыми. Поэтому перед ПМПК особенно важен психологический комфорт ребёнка, 

постарайтесь в этот день и накануне его поддерживать. 

После прохождения обследования  обязательно  похвалите ребенка, поощрите (способом, принятым и 

приемлемым для вас). 



Постарайтесь сделать ребёнку праздник, ведь он так старался! 

Желаю вам успешного прохождения ПМП Комиссии! 

 

 

Скоро в школу 

Аннотация: совсем скоро наступит то время, когда многие малыши впервые переступят школьный порог. Это 

важное событие в жизни ребёнка, серьёзный и, безусловно, непростой с психологической точки зрения, шаг на пути к 

взрослению. Как облегчить ему адаптационный период и как помочь в начале путешествия в мир знаний? Вот несколько 

простых советов, которые помогут родителям это сделать. Наладить режим дня Многие дети дошкольного возраста даже 

не имеют представления о том, что такое режим дня и почему он важен. А теперь представьте, что вашему чаду, которое 

встаёт по утрам не раньше десяти, вдруг понадобится каждый день просыпаться в семь. Капризы и слёзы ещё полбеды, 

ребёнок будет вялым и невнимательным на занятиях. В последний месяц лета постарайтесь приучить будущего 

школьника вставать и ложиться в одно и то же время (желательно пораньше). Это дисциплинирует и подготовит к 

переходу на новый школьный режим. Не перегружать Не стоит отправлять ребёнка в музыкальную школу или на 

кружки вместе с поступлением в первый класс. Если маленький ученик не сможет после занятий погулять, отдохнуть и 

спокойно, без спешки, выучить уроки, есть вероятность, что он слишком перенервничает и даже заболеет. Каждому 

ребёнку требуется разное время, чтобы привыкнуть к школе и домашним заданиям, но уже ко второму классу малыши 

обычно полностью адаптируются и готовы заниматься ещё чем-то. Делать перерывы Дети 6-7 лет в состоянии 

фокусировать внимание на чём-то одном примерно в течение 15 минут. Это нужно помнить родителям, которые в 

первое время будут вместе с ребёнком готовить уроки дома. Через каждые четверть часа обязателен перерыв, на 

котором можно маленькому школьнику побегать, попрыгать, подурачиться. А вот телевизор и компьютер на это время 

лучше исключить: глаза ребёнка и так испытывают непривычную нагрузку, им нужно больше отдыхать. Кстати, во 

время перерыва полезно сделать зрительную гимнастику: попросить ребёнка посмотреть сначала на какой-то предмет, 

расположенный совсем близко, а затем – на что-то отдалённое за окном. Такое упражнение отлично расслабляет глаза. 



Правильно одеваться и обуваться Первоклассники впервые сталкиваются с необходимостью пробыть несколько часов в 

одной обуви, ведь в школе нужно выглядеть опрятно и строго. Именно поэтому нужно внимательно относиться к 

выбору туфелек и ботинок. Длина следа обязательно должна быть больше длины стопы, в носочной части непременно 

нужно оставлять 10 мм свободного места. Небольшой каблучок также важен, так как обувь на абсолютно плоской 

подошве может негативно влиять на развитие детской ноги. Детям 8-12 лет рекомендуется покупать туфли с каблуком 

не ниже 20 мм. Выбор удобной одежды для первоклассника – тоже важная задача для родителей. Тем более, в 

некоторых школах введена форма. Наиболее подходящими тканями для комфортной носки являются натуральный 

хлопок, а в холодное время года – шерсть. Все искусственные материалы нужно по возможности исключить, потому что 

они не дадут коже ребёнка дышать, нарушат теплообмен и будут провоцировать возникновение негативных эмоций.  
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Что должен знать и уметь ребенок в 6–7 лет» 

Старший дошкольник должен иметь навыки, достаточные для поступления в школу. В наше время появилось много 

элитных школ и гимназий, изменились и требования к поступающему в школу. 

Интеллектуальное развитие. Старший дошкольник должен уметь контролировать себя, сознательно удерживая 

внимание в течение получаса. Он достаточно сообразителен, чтобы найти между похожими картинками 8 отличий. 

Также ему под силу запомнить около десяти картинок и составить по ним рассказ. Количество предложений в рассказе  

должно быть около восьми предложений. Должен считать до двадцати в прямом и обратном счете. Составлять картинки 

как минимум из 10 частей. 

Что касается памяти, то выучить пару четверостиший будущему школьнику уже не составить труда. 

Кроме этого, перед школой ребенок должен знать: 

1. Свое имя, фамилию, отчество. 

2. Имя, фамилию, отчество родителей. 

3. Свой адрес: страну, город и домашний адрес. 

4. Знать особенности природы (времена года, понимать разницу между живой и неживой природой. 

5. Отличать диких животных от домашних, знать их детей. 

6. Уметь писать в тетради простейшие фигуры: крючки, овалы, волнистые лини и тд. 

7. Рисовать карандашами, фломастерами, красками (используя кисть) . 

8. Иметь представления о разных профессиях. 

9. Как ухаживать за комнатными растениями. 

10 Самостоятельно раздеваться, одеваться и аккуратно складывать вещи. 

Выполнять задания, не отвлекаясь, около 20-25 минут. 

     Находить 5 - 6 отличий между предметами и между двумя рисунками. 

     Удерживать в поле зрения 8-10 предметов. 

     Копировать в точности узор или движение. 



     Легко играть в игры на внимательность и быстроту реакции. Например, называйте существительные, но перед игрой 

договоритесь: если услышал название игрушки – хлопнуть в ладоши; если услышал название школьных 

принадлежностей – сложить руки на столе; если услышал название предмета для спорта – положил руки на плечи и т.п. 

Или так: если услышал слово, на конце которого звук «а», – подними руку и т.д. 

Математика 

     Цифры 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; знаки «+», «-», «=», 

     Как составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание. 

     Как пользоваться арифметическими знаками действий. 

     Как разделить круг, квадрат на две и четыре равные части. 

     Состав чисел первого десятка. 

     Прямой и обратный порядок числового ряда. 

     Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за 

ним в ряду. 

Память 

 Запоминать 8-10 картинок. Запоминать на слух 8-10 слов. 

     Запоминать считалочки (например: «Три гуся летят над нами, три гуся – над облаками, два спустились за ручей. 

Сколько было всех гусей?») и скороговорки (например: «Цыпленок с курицей пьют чай на улице»). 

     Запоминать фразы (например:«Юля и Оля рисуют цветными карандашами»; «Осенью часто идет дождь»; «Лена 

играла мячом, кубиками, юлой, куклой и мишкой»). 

     Рассказывать по памяти рассказы, сказки, стихи, содержание картинок. 

     Повторять в точности текст, состоящий из 3-4 предложений. 

Мышление 

     Находить и объяснять несоответствия на рисунках. 

     Находить и объяснять отличия между предметами и явлениями. 

     Находить среди предложенных предметов лишний, объяснять свой выбор. 

     Сложить из конструктора по образцу любую фигуру. 

     Сложить из бумаги, по показанному взрослым образцу, простой предмет (кораблик, лодочку и т. д.). 

     Вырезать ножницами сложную фигуру по контуру, нарисованному на листе бумаги. 

     Выполнять аппликации на бумаге, как самостоятельно, так и по образцу. 



     Складывать пазлы без посторонней помощи. 

      Закончить предложение: «Если стол выше стула, то стул…», «Если два больше одного, то один…», «Если река 

глубже ручья, то ручей…» и т. д. 

     Находить лишнее слово среди группы слов, например: «Василий, Федор, Семен, Иванов, Евгений», «Гнездо, нора, 

муравейник, курятник, берлога», «Смелый, храбрый, отважный, злой, решительный». 

     Отвечать на замысловатые вопросы, например: «Когда гусь стоит на одной ноге, он весит 2 килограмма. Сколько 

будет весить гусь, если встанет на две ноги?» – и т. д. 

     Определять последовательность событий. 

 

Мелкая моторика 

     Регулировать силу нажима на карандаш и кисть и изменять направление движения руки в зависимости от формы 

изображенного предмета. 

     Располагать изображение на всем листе или в заданных пределах: на одной линии, на широкой полосе. 

     Штриховать рисунки, не выходя за их контуры. Аккуратно раскрашивать сложные рисунки. 

     Ориентироваться в тетради в клетку или в линейку. 

Окружающий мир 

     Называть свое имя, отчество и фамилию. Называть имя, отчество и фамилию своих родителей. Знать название своего 

города (села). Знать название столицы Родины. Знать название нашей планеты. Знать свой домашний адрес и город, в 

котором живет. 

     Знать названия основных профессий людей. Объяснять, чем характерны эти профессии, какую приносят пользу 

людям. 

     Называть времена года, части суток, дни недели, месяцы; знать их количество и последовательность. Называть 

весенние, летние, осенние и зимние месяцы. Уметь описывать, что происходит с природой в то или иное время года. 

Ориентироваться во времени. 

     Иметь представление о природных и погодных явлениях. 

     Знать основные цвета, основные геометрические фигуры. 

     Отличать хищных животных от травоядных. Отличать перелетных птиц от зимующих. Отличать садовые цветы от 

полевых. Отличать деревья от кустарников. Уметь различать зверей, птиц и рыб, отличать диких животных от 

домашних, деревья от кустарников, фрукты – от ягод и овощей. 



     Уметь ориентироваться в пространстве. Знать понятия «право – лево», «впереди, позади, слева, справа, вверху, внизу, 

из, под, над, на и т.д.» 

     Уметь рассказать, чем он любит заниматься. 

     Самое главное: ответить на вопрос «зачем он идет в школу?» 

Вот такой большой багаж знаний и умений должен быть накоплен к первому классу. 

«Коррекция поведения гиперактивного ребенка» 

В этой консультации я хочу вам рассказать, как правильно общаться с гиперактивным ребенком. Начните 

принимать ребенка таким, какой он есть и постарайтесь ему помочь. Вся жизнь гиперактивного ребенка должна 

подчиняться определенному режиму дня. Режим важен для всех детей, но для гиперактивноги ребенка он важен 

вдвойне. Помните, что наилучшее время для работы у такого ребенка это начало дня, тяжелее всего он усваивает 

материал в конце дня. Давая ребенку задание, попросите его повторить, что он должен сделать и как это задание будет 

выполнять. Не читайте своим детям длинные нотации. Они не будут выслушаны до конца. Лучше обьясните ребенку, 

что за выполнение установленных правил он получит поощрение. За невыполнение правил наиболее целесообразным 

будет лишить ребенка определенных преимуществ или же возможности заняться тем, что ему интересно. Используя 

приемы поощрения помните, что ребенок с гиперактивностью не может долго ждать. Поощрения должны носить 

моментальный характер и повторяться каждые 15-20 минут. Используйте жетоны, которые в дальнейшем обменяете на 

то, что ребенку интересно. Все инструкции, предъявляемые гиперактивному ребенку, должны быть четкими и краткими, 

не более 10 слов. Иначе ребенок эту инструкцию не поймет, не запомнит, не будет ей следовать. Давая инструкцию, 

учитывайте неумение ребенка выслушивать до конца, неумение длительное время подчиняться правилам, быструю 

утомляемость. Начиная заниматься с ребенком, начните с простого, с того, что ребенок умеет делать хорошо. После 

первого задания можно приступить к выполнению более сложных заданий. Не забудьте хвалить ребенка после каждого 

выполненного задания. Ребенок с СВДГ нуждается в похвале гораздо больше, чем другие дети. Заканчивать заниматься 

необходимо опять чем то легким. Подберите такое задание, с которым даже уставший ребенок справится. Очень важно 

создать у ребенка ощущения успешности. Занимайтесь с ребенком не более 10 минут. Если он не удерживает внимание 

больше 2 минут, не расстраивайтесь. Постепенно концентрация внимания будет увеличиваться. Не сажайте ребенка за 



рабочий стол. Заниматься можно в любом уголке вашей квартиры: ковер на полу, диван, кухонный стол, ванная комната. 

Ребенок может ходить, ползать и даже бегать. Помните, что гиперактивный ребенок усваивает информацию на ходу. Ни 

когда не сравнивайте ребенка с СДВГ со здоровыми братьями, сестрами, соседскими детьми. Не надо думать, что это 

пойдет ему на пользу. Такому ребенку нужно терпение, понимание, а главное чтобы с ним общались. Ему очень трудно 

без общения. Попробуйте идти от особенностей ребенка. Дайте возможность проявить себя. Не ломайте ребенка. 

Постоянные окрики и наказания не дадут желаемых результатов. А наоборот, сформируют и закрепят отрицательные 

качества ребенка и негативное отношение к обучению в принципе. Когда ребенок ведет себя неправильно и этим 

раздражает окружающих, попробуйте предложить альтернативную форму поведения. Например: «Нельзя разрисовывать 

обои, но если ты хочешь рисовать на стене, давай прикрепим на нее лист бумаги». «Нельзя кидаться игрушками, но если 

ты хочешь бросать что-то, я дам тебе поролоновый мяч». Уважаемые родители! Для вас подготовлена подборка игр, 

которые вы сможете использовать для занятий с гиперактивными детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КИНЕЗИОЛОГИЯ - ЭТО... 

Название «кинезиология» происходит от греческого слова «кинезис», что означает «движение». Имеется в виду 

мышечное движение, логос – наука. Прикладная кинезиология – это методика применения тестирования мышечного 

тонуса в процессе диагностики лечения с целью общего оздоровления клиента немедикаментозными методами. 

Прикладнаякинезиология связывает состояние мышц с состоянием внутренних органов и с сотоянием здоровья.  

Образовательная кинезиология – система повышения возможности детей, независимо от возраста, путём вытягивания 

потенций, заключённых в теле. Слово «образование» происходит от латинского означающего «вытягивать».  

Программа «Гимнастика Мозга» является основной частью прикладной психологии (образовательной кинезиологии). 

Многолетняя практика применения методики «Гимнастики Мозга» в России показала, что достигается полное 

устранение или значительное исправление различных форм неспособности к обучению, хронических стрессовых 

состояний, нарушение зрения, слуха, координации движений, снижение проблем речевого развития. 

Система упражнений «Гимнастика Мозга» корректно и точно определяет причины возникновения тех или иных 

трудностей, болезненных состояний, стрессов, неудач, и выявляет, каким наилучшим способом мы можем достичь 

наших истинных целей. 

"Гимнастика мозга" – это специально подобранные упражнения, в основе которых лежат естественные движения детей в 

раннем возрасте, а также разработки нейропсихологов. Упражнения эти довольно просты, не требуют много времени и 

силы для выполнения. Их легко делать в игровой форме, они доступны и взрослым, и детям. 

Вместе с тем эффективность упражнений очень высока. Это подтверждают отечественные исследования и большой 

опыт американских коллег. 

поддержание и развитие нейрофизиологических связей между телом и мозгом; 

Программа «Гимнастики мозга направлена» на: 

- улучшение эмоционально-мотивационной сферы; 



- развитие спонтанности и непроизвольности; 

- следование за натуральными (природными) законами развития познавательных возможностей человека; 

- активизацию нервной сети тела и межполушарных связей; 

- развитие личности; 

- интеграцию мото-сенсорных процессов; 

-осознавание своего тела через движение; 

- активизацию естественных механизмов развития; 

- познание себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Что нужно знать родителям детей с ОВЗ. 

Уважаемые родители! Помните, что успех коррекционного обучения прежде всего определяется содружеством 

всех специалистов детского сада, воспитателей и вас, родителей. Что не может сделать один, мы делаем вместе! 1. 

Проявляйте инициативу, обращайтесь за помощью к специалистам дошкольного учреждения, получите 

индивидуальные, семейные консультации, участвуйте в тренингах для родителей и детей. Старайтесь прислушиваться и 

следовать рекомендациям специалистов, занимающихся с вашим ребёнком. Помните, вы не виноваты, что так 

случилось. Примите ситуацию как данность, не думайте о том, как и почему это случилось, размышляйте о том, как 

жить дальше. Помните, что все ваши страхи и «тёмные» мысли ребёнок чувствует на интуитивном уровне. Ради 

успешного будущего вашего ребёнка постарайтесь найти в себе силы с надеждой и оптимизмом смотреть в будущее, 

живя в настоящем. Если нужно, обращайтесь за помощью к таким же родителям, помогайте друг другу, делитесь 

переживаниями, поддерживайте друг друга. Преодолеть сложный период может помочь психолог или те родители, у 

которых ребёнок с похожими трудностями, и они успешно преодолели нелёгкий период. Общайтесь с другими 

родителями, делитесь опытом, вашими успехами в обучении, воспитании, общении, перенимайте чужой опыт. Это 

поможет вам и детям найти друзей, спутников жизни. Тренируйте эффективные способы поведения. 2. Читайте. Читайте 

как можно больше. Изучайте доступную информацию, чтобы быть «в теме», знать особенности развития вашего ребенка 

и пути помощи, приемы, игры, возможности. Постоянно возвращайтесь к уже прочитанному, стимулируйте себя, ведь 

информация забывается, мы устаём, мы привыкаем к текущему положению вещей, попросту – расслабляемся, перестаём 

поддерживать связь со специалистами, ежедневно играть и заниматься с ребёнком. А ведь чтобы поддержать ребёнка и 

помочь его развитию, занятия ежедневные и регулярные – условие необходимое. 3. Соблюдайте ВСЕ рекомендации 

учителя – дефектолога и других специалистов ДОУ. 4. ОБЩАЙТЕСЬ С РЕБЕНКОМ. Самооценка ребёнка во многом 

зависит от оценки окружающих его людей. Важно, чтобы ребёнок верил в свои силы, испытывал состояние комфорта, 

защищённости, позитивного мировосприятия и интереса. Для этого очень большое значение имеет общение. 

Интересуйтесь событиями жизни ребёнка, его мнением. Например, задайте своему ребёнку вопросы о том, что он нового 



узнал сегодня в саду. Есть вопрос – есть работа мысли. Есть мысль – активизируется память. Помните, чтобы ребёнок 

знал, как себя вести и что сказать в разных ситуациях, его надо этому научить. Просто наблюдая за вами, «со временем», 

он этому не научится. Учите, что надо сказать, когда сказать, как подойти, что ответить в том или ином случае. 

Отрабатывайте разные ситуации общения сначала в игре (приход в гости, поздравление с днем рождения, звонок по 

телефону маме на работу, разговор с чужим человеком на улице и т.п.), а потом и в реальной ситуации. На первых порах 

всегда будьте рядом, подсказывайте, поддерживайте ребёнка. Учите просить о помощи, помогать другим. Создавайте 

условия для общения ребенка со сверстниками, друзьями, т.к. никакие средства массовой информации не заменят 

живого общения. Чем раньше ребёнок начнет общаться с другими детьми, тем больше шансов, что он сможет легче 

адаптироваться в будущем. Старайтесь сохранять спокойствие, доброжелательность, дружелюбие в общении с детьми, 

между собой и с другими людьми. Ребёнку с первых месяцев жизни важно ощущать стабильность и спокойствие своего 

окружения. 5. Что делать НЕ НАДО. Не смотрите на ребёнка как на маленького, беспомощного. Не рекомендуется 

постоянно его опекать. Не подчиняйте всю жизнь в семье ребёнку, не делайте за него всё, 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". Ребёнок в 4-5 лет может и должен самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать свою одежду в 

шкаф, убирать игрушки, помогать накрывать на стол и убирать со стола, может вытереть пыль и протереть полы. 

Ребёнок – ваш главный помощник. Приучайте его выполнять домашние обязанности и поручения, ухаживать за собой, 

следить за чистотой, развивайте умения и навыки по самообслуживанию и т.д., поскольку это стимулирует развитие и 

приспособительную активность, делает ребёнка самостоятельным и менее зависимым. Предоставляйте ребёнку 

разумную самостоятельность в действиях и принятии доступных ему решений. Хвалите детей, когда у них получается 

что-то сделать или чего-то достичь. Не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все. Дарите ребёнку свою 

любовь и внимание, и помните, что есть и другие члены семьи, которым вы тоже нужны. Помогайте ребёнку в сложных 

ситуациях. Научитесь обоснованно, спокойно и терпеливо отказывать в случае необходимости, это позволит ребёнку 

ориентироваться в социальных условиях среды, проще говоря – понять, что хорошо, а что плохо, какое поведение 



правильное, а какое неправильное, когда и почему. Излагайте свои мысли четко, конкретно, последовательно, коротко – 

для детей с ЗПР это важное условие. Интересуйтесь мнением ребёнка, внимательно выслушайте его, прежде чем 

критиковать. Дайте ему возможность высказаться и тактично поправьте, если он в чем-то ошибается. Будьте готовы 

принять точку зрения ребёнка и согласиться с ним. Это не нанесет ущерба вашему авторитету, зато укрепит в ребёнке 

чувство самоуважения. 6. Помните о домашних занятиях. При задержке психического развития у ребёнка ослаблена 

память, не сформировано произвольное внимание, замедлено развитие мыслительных процессов, поэтому материал, 

изученный в детском саду, необходимо повторять и закреплять дома, тренировать и отрабатывать использование знаний 

и умений в разных условиях. Для этого специалисты дают вам домашние задания на повторение изученной темы. 

Первоначально задания выполняются ребёнком с активной помощью родителя, постепенно приучая ребенка к 

самостоятельности. Необходимо приучать ребёнка к самостоятельному выполнению заданий. Не следует спешить, 

показывая, как нужно выполнять задание. Помощь должна носить своевременный и разумный характер. Важно 

определить, кто именно из взрослых будет заниматься с ребёнком по заданию дефектолога. Время занятий (15 – 20 мин.) 

должно быть закреплено в режиме дня. Постоянное время занятий дисциплинирует ребёнка без лишних слов, помогает 

усвоению учебного материала. Занятия должны носить занимательный характер обязательно! Мы не учимся, мы – 

играем. При получении задания внимательно ознакомьтесь с его содержанием, убедитесь, что вам все понятно. В 

затруднительных случаях консультируйтесь у педагога. Подберите необходимый наглядный дидактический материал, 

пособия, которые рекомендует учитель – дефектолог. И главное - занятия должны быть регулярными. Вспоминать 

узнанное, закреплять знания вполне возможно во время прогулок, поездок, по дороге в детский сад. Но некоторые виды 

занятий требуют обязательной спокойной деловой обстановки, а также отсутствия отвлекающих факторов. Занятия 

должны быть непродолжительными, не вызывать утомления и пресыщения. Игры и занятия должны быть 

разнообразными, чередуйте занятия по развитию речи с заданиями по развитию внимания, памяти, мышления. Чтобы 

ребёнку было легче удерживать внимание, не забывайте про «переменки» - через 8-10 минут после начала занятий 

поиграйте в подвижную игру, сделайте несколько физических упражнений. Выделите дома специальное отдельное 

место для игр, занятий и отдыха. Позвольте ребёнку самостоятельно следить за порядком и чистотой этих мест. Будьте 

терпеливы с ребёнком, доброжелательны, но достаточно требовательны. Отмечайте малейшие успехи, учите ребёнка 



преодолевать трудности. Обязательно посещайте консультации педагога и открытые занятия педагогов. 7. Развивайте у 

детей специальные умения и навыки. Помогайте найти скрытые таланты и возможности ребёнка. Стимулируйте его 

приспособительную активность; помогайте в поиске скрытых возможностей. Научите детей техникам концентрации 

внимания, переключения внимания, расслабления, регуляции эмоционального состояния, отдыха. 8. Помните о своих 

интересах и желаниях. Живите полноценной жизнью, получайте удовольствие от любимых занятий, хобби, участвуйте в 

интересных событиях, читайте интересную литературу (специальную и художественную). Если вы будете 

удовлетворены жизнью, вы несравнимо больше сможете дать и вашим детям. 9. Отслеживайте, как идет развитие 

ребёнка. Вспомните школьные годы и заведите дневник наблюдений. Записывайте, что нового в поведении, 

эмоциональном развитии, чему ребенок научился, что узнал. Такой дневник – ваш стимул и поддержка, перечитывая 

записи, вы увидите, как идет развитие, сможете понять, что необходимо делать, чему научить, что повторить, а что 

скорректировать. Подобные записи ведут все специалисты. Станьте специалистом по своему ребёнку. Это придаст вам 

уверенности и спокойствия, организует вашу жизнь. 10. Заботьтесь о здоровье и прививайте этот навык детям. 

Занимайтесь спортом (плавайте, катайтесь на велосипеде, лыжах и т.д.), гуляйте, ведите активный образ жизни, следите 

за питанием. Научите детей заботиться о других – это стимулирует развитие. Заботьтесь о себе. Следите за своей 

внешностью, поведением, эмоциональным самочувствием. Ваше самочувствие, здоровье и настроение – основа качества 

жизни вашей семьи. Ваша бодрость и вера в лучшее лучше всего поможет ребенку справляться с трудностями, даст ему 

внутреннюю опору на всю жизнь. Поддерживайте дружеские отношения с близкими, родственниками, друзьями и 

знакомыми. Доброжелательно, спокойно, терпеливо и уверенно реагируйте на интерес посторонних к вашему ребёнку в 

присутствии незнакомых людей и вашего ребёнка. Это позволит детям сформировать такой же стиль поведения и 

отношений. Помните, что ребёнок повзрослеет и ему придётся жить самостоятельно. Готовьте его к будущей жизни, 

говорите о ней. 11. Своевременно консультируйтесь и проводите лечение ребенка у врачей, к которым направляют 

специалисты. 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 

структурнофункциональных мозговых систем, приобретенная в результате негрубого повреждения мозга. Поэтому 

сопровождение врачом–неврологом необходимо: он может выявить признаки органической поврежденности мозга и 



медикаментозно воздействовать на него, может при помощи лекарств скоординировать излишнюю заторможенность или 

возбудимость ребёнка, нормализовать сон, активизировать работу клеток головного мозга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«СЕКРЕТЫ ПАМЯТИ» 

Что надо знать, чтобы понимать, от чего зависит эффективность работы  памяти ребенка? 

1. Информация должна быть интересной и значимой для ребенка. Все, что вызывает подлинный интерес, запоминается 

легко и прочно. Чем больше новые знания соприкасаются с интересами, увлечениями ребенка, тем легче ему будет их 

запомнить. Вы наверняка встречали ребят, которые увлекаются динозаврами и могут без труда назвать различные их 

виды (хотя названия некоторых из них не то что запомнить, произнести иногда затруднительно), но никак не могут 

запомнить авторов литературных произведений. Старайтесь искать различные пути для пробуждения интереса ребенка к 

изучаемой информации. Если ребенку интересно занятие, то он запомнит его содержание лучше, чем тогда, когда он 

слушает его для «галочки». 

2. У ребенка должна быть сильная мотивация к запоминанию информации. Информация может быть заучена, но если 

она не имеет устойчивый интерес ребенка, то она, скорее всего, очень быстро будет забыта. Важно научиться создавать 

дополнительную мотивацию для ребенка, которая служит стимулом к запоминанию с сохранению той или иной 

информации с большим желанием и продуктивностью. Для каждого ребенка мотивация разная – это зависит от его 

системы ценностей, его интересов и желаний. Для кого-то хорошей мотивацией может служить соревнование 

(например, кто быстрее запомнит правило правописания), а для кого-то – награда за выполнение задания (например, 

если ты быстро и точно выучишь стихотворение, то мы пойдем в парк кататься на роликах). 

3. Память в первую очередь реагирует на яркие впечатления. То, что ярко, необычно, чем-то выделяется запоминается 

легче и продуктивнее. Яркие события вспомнить легче, чем обыденные, даже если произошли совсем недавно. 

Постарайтесь помочь ребенку представить заучиваемую информацию таким образом, чтобы она стала яркой и 

необычной, тогда он усвоит ее с большей вероятностью и меньшими усилиями. 

4. Чем больше информации включено в деятельность, которую совершает ребенок, тем быстрее и прочнее она 

запоминается. С одной стороны, если знания включены в какую-то деятельность, которую выполняет ребенок, то они 

усваиваются быстрее. С другой – особенно хорошо запоминается та информация, которая используется в деятельности 

ребенка, то есть применяется на практике. 



Сенсорное воспитание – как основа умственного развития детей» 

консультация 

        Сенсорное развитие (от лат. sensus – чувство, ощущение) предполагает формирование у ребенка процессов 

восприятия и представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего мира. Человек рождается на свет с 

готовыми к функционированию органами чувств. Но это лишь предпосылки для восприятия окружающей 

действительности. Полноценное сенсорное развитие осуществляется только в процессе сенсорного воспитания, когда у 

детей целенаправленно формируются эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и свойствах 

различных предметов и материалов, их положении в пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем самым 

закладывается основа для развития умственной деятельности. 

       Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве переоценить трудно. Именно этот возраст 

большинством исследователей считается наиболее благоприятным для совершенствования деятельности органов чувств, 

накопления представлений об окружающем мире. Выдающиеся зарубежные ученые в области дошкольной педагогики 

(Ф. Фребель, М. Монтессори, О. Декроли, а также известные представители отечественной дошкольной педагогики и 

психологии (Е. И. Тихеева, А. В. Запорожец, А. П. Усова, Н. П. Саккулина, Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер и 

др.) справедливо считали, что сенсорное развитие, направленное на обеспечение полноценного интеллектуального 

развития, является одной из основных сторон дошкольного воспитания. 

          Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, с другой 

стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо и для успешного обучения 

ребенка в детском саду, в школе, и для многих видов трудовой деятельности. 

          С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие формы познания — 

запоминание, мышление, воображение — строятся на основе образов восприятия, являются результатом их переработки. 

Поэтому нормальное интеллектуальное развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие. 

           В сенсорном воспитании детей раннего и дошкольного возраста дидактические игры и игрушки являются 

ведущими средствами обучения.  Дидактическая игра характеризуется определенной структурой: наличием 

дидактических задач, без чего она теряет свой обучающий характер и целенаправленность, наличием игрового действия, 

которое и ведет ребенка, заинтересовывает, дает возможность обучаться, играя, и, конечно, правилами игры, которые 

направляют игру ребенка по  заданному пути. На дидактическую игру  возлагается задача формировать сенсорику 



ребенка, ей первой предоставлено право, познакомить его с формой, величиной, цветом, звуком,  пространственными 

признаками.  Ребенка знакомят с фиксированными сенсорными эталонами, затем, сопоставляя с ними  предметы, он 

получает первичные обобщенные знания об общих признаках формы, цвета и т.д. Поэтому важно определить, с какими 

сенсорными эталонами и как знакомить ребенка. 

     Кроме дидактических игр с геометрическими фигурами (круг, квадрат, прямоугольник и т.д.) и телами (шар, куб, 

цилиндр и т.д.) рекомендуется вводить игры с естественным дидактическим материалом - листьями, цветами, камнями, 

шишками и т.д.; по признакам  формы, величины, цвета. 

   На основе накопленного сенсорного опыта многие дети начинают понимать, что геометрические фигуры  что-то 

отличное от обычных предметов и вещей, видят сходство и различие между реальными предметами и геометрическими 

фигурами.   Большинство дидактических игр для маленьких детей является именно игровыми упражнениями с 

различными геометрическими телами (шар, куб и т.д.) и геометрическими фигурами (круг, квадрат и т.д.). Практически 

действуя с ними, дети сенсорно познают их, учатся различать, узнавать и.т.д. Вполне понятно, сколько пользы могут 

принести хорошо подобранные и правильно организованные игры на называние цветов, геометрических фигур, 

пространственных признаков.   

          Под влиянием практики дидактических игр, направленных на формирование общих представлений об эталонах 

происходит значительное совершенствование сенсорных ориентировок детей. Возрастает не только точность 

различения, называния форм, цвета и т.д., но и увеличивается объем сенсорной памяти. Это выражается, например, в 

способности  воспринимать большее количество объектов и запоминать их сенсорно воспринимаемые качества (форму, 

величину, цвет). Заметно увеличивается быстрота детских реакций. Одной из причин этого является совершенствование 

способов определения формы, которые заметно становятся иными.  

            Усвоение сенсорных эталонов — длительный и сложный процесс, не ограничивающийся рамками дошкольного 

детства и имеющий свою предысторию. Усвоить сенсорный эталон — это вовсе не значит научиться правильно, 

называть то или иное свойство объекта. Необходимо иметь четкие представления о разновидностях каждого свойства и, 

главное, уметь пользоваться такими представлениями для анализа и выделения свойств самых разнообразных предметов 

в самых различных ситуациях. Иначе говоря, усвоение сенсорных эталонов — это адекватное использование их в 

качестве “единиц измерения” при оценке свойств веществ. 



В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, формируется определенное звено сенсорной 

культуры. 

Таким образом, можно выделить основные задачи в сенсорном развитии и воспитании детей от рождения до 6 лет. 

• На первом году жизни это обогащение ребенка впечатлениями. Следует создать для малыша условия, чтобы он мог 

следить за движущимися яркими игрушками, хватать предметы разной формы и величины. 

• На втором-третьем году жизни дети должны научиться выделять цвет, форму и величину как особые признаки 

предметов, накапливать представления об основных разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя 

предметами по величине. 

• Начиная, с четвертого года жизни у детей формируют сенсорные эталоны: устойчивые, закрепленные в речи 

представления о цветах, геометрических фигурах и отношениях по величине между несколькими предметами. Позднее 

следует знакомить с оттенками цвета, с вариантами геометрических фигур и с отношениями по величине, 

возникающими между элементами ряда, состоящего из большего количества предметов. 

• Одновременно с формированием эталонов необходимо учить детей способам обследования предметов: их группировке 

по цвету и форме вокруг образцов-эталонов, последовательному осмотру и описанию формы, выполнению все более 

сложных глазомерных действий. 

• Наконец, в качестве особой задачи выступает необходимость развивать у детей аналитическое восприятие: умение 

разбираться в сочетаниях цветов, расчленять форму предметов, выделять отдельные измерения величины.  
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