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АВГУСТ

Консультация для родителей

«АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА В ДЕТ-
СКОМ САДУ

Слово «Адаптация «означает
«приспособление к новому, не-
известному».

У маленького ребенка
весь окружающий его мир – это
МАМА. Он познает мир её гла-
зами, видит в нем то, чему его
научили. Его окружают люди
родные, близкие. Живя в семье в
определенных условиях, ребе-
нок постепенно приспосаблива-
ется к условиям окружающей
среды. Между организмом и
этой средой устанавливаются
правильные взаимоотношения,
происходит адаптация орга-
низма к определенной темпера-
туре помещения, к окружаю-
щему микроклимату, к характеру
пищи, к людям, которые его
окружают. Это его МИР, в кото-
ром он живет. Другого мира он
еще не знает.

В этом мире у него фор-
мируются различные привычки:
он привыкает к режиму дня, спо-
собу кормления, укладывания,
формируются определенные
взаимоотношения с родителями,
привязанность к ним, родным
людям.

Отдавать ребенка в детский сад
или нет – вопрос многих семей.
Родителям страшно менять то,

чего они достигли в воспитании
своего малыша.

В случае, если установленный в
семье порядок почему-то изме-
няется, обычно поведение ре-
бенка временно нарушается. Это
нарушения уравновешенного по-
ведения объясняется тем, что
малышу трудно приспособиться
к возникшим изменениям, у него
не могут быстро затормозиться
старые связи, а вместо них также
сформироваться новые.

Недостаточно развиты у ребенка
адаптационные механизмы, в
частности слабые тормозные
процессы и относительно мала
подвижность нервных процес-
сов. Однако, мозг ребенка очень
пластичен, и если эти изменения
условий жизни происходит не
так часто и не очень резко нару-
шают привычный образ жизни,
то у ребенка, при правильном
воспитательном подходе быстро
восстанавливается уравнове-
шенное поведение и не остается
каких-либо отрицательных по-
следствий, т. е. ребенок адапти-
руется к новым условиям своей
жизни. Анализ поведения детей
в первые дни пребывания в дет-
ском саду показывает, что этот
процесс приспособления, т. е.
адаптации к новым условиям не
всегда и не у всех детей прохо-
дит легко и быстро. У многих де-
тей процесс адаптации сопро-
вождается рядом, хотя и времен-
ных, но серьёзных нарушений
поведения и общего состояния.

К таким нарушениям отно-
сят:

· Нарушение аппетита (отказ
от еды или недоедание)

· Нарушение сна (дети не мо-
гут заснуть, сон кратковре-
менный, прерывистый)

· Меняется эмоциональное
состояние (дети много пла-
чут, раздражаются)

· Повышение температуры
тела

· Изменения характера стула

· Нарушение некоторых при-
обретённых навыков (ребе-
нок перестаёт проситься на
горшок, его речь затормажи-
вается и др.)

В своей работе мы используем
все методы и приёмы, чтобы ре-
бенок, который пришел первый
раз в группу, чувствовал себя не
брошенным мамой, а заинтере-
сованным в познании чего-то но-
вого, необычного.

При первой встрече с родите-
лями даем заполнить анкету, где
сверху написано: «Мы рады, что
вы попали в нашу группу «Эта ан-
кета дает возможность познако-
миться с родителями ребенка,
где они указывают домашний
адрес, телефон, место работы,
особенности поведения своего
ребенка, его привычки, чем он
любит заниматься, во что любит
играть.

Длительность привыкания к но-
вым социальным условиям. А
также характер поведения детей
в первые дни пребывания в дет-
ском учреждении зависят от ин-
дивидуальных особенностей.
Дети одного и того же возраста
ведут себя по- разному: одни в
первый день плачут, отказыва-
ются есть, спать, на каждое пред-
ложение взрослого отвечают
бурным плачем, но уже на дру-
гой день с интересом следят за
игрой детей, хорошо едят и спо-
койно ложатся спать, другие,
наоборот, в первый день внешне
спокойны, несколько затормо-
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жены, без возражений выпол-
няют требования воспитателей, а
на другой день с плачем расста-
ются с матерью, плохо едят в по-
следующие дни, не принимают
участия в игре, и начинают хо-
рошо себя чувствовать через 6-8
дней или даже позже. При всем
этим признакам выделяются
определенные группы, к кото-
рым принадлежит ребенок по
характеру поведения при поступ-
лении в детское учреждение. В
зависимости от того, к какой
адаптационной группе принад-
лежит ребенок, будет строиться
работа с ним.

Для того, чтобы узнать, к какой
группе отнести ребенка, во
время адаптационного периода
заполняю адаптационные листы
для каждого ребенка. В них я от-
ражаю с каким настроением ре-
бенок пришел в детский сад, его
организаторские способности,
как он кушает, спит, играет и об-
щается с детьми своего возраста.
На основании показателей адап-
тационных листов делаю вы-
воды, к какому виду относится
ребенок и планирую работу с
каждым индивидуально.

Очень часто встречаются ситуа-
ции, когда ребенка нельзя одно-
значно определить в ту или иную
адаптационную группу. Т. е. мо-
дель его поведения находится на
«стыке «двух групп, т. е. является
пограничной. Своеобразный пе-
реход из одной группы в другую
показывает динамику развития
процесса привыкания ребенка к
условиям детского учреждения.

Что сделать родителям и воспи-
тателям для того, чтобы адапта-
ционный период проходил для
ребят безболезненным и лег-
ким?

Что должны знать родители?

Чем чаще ребенок будет об-
щаться со взрослыми, детьми в
квартире, во дворе, на игровой
площадке около дома, т. е. в раз-
личной обстановке, тем быстрее
и увереннее он сможет перене-
сти приобретенные умения и
навыки в обстановку детского
сада.

Неформальное посещение дет-
ского сада. Т. е. прогулки по тер-
ритории детского сада, наблю-
дение за играми детей на про-
гулке, сопроводительный рас-
сказ о садике, причём рассказ
должен быть красочным и пози-
тивным. Старайтесь показать в
своем рассказе ребенку, как ве-
село и хорошо детям в детском
саду.

Так как каждый поступивший ре-
бенок требует к себе вниматель-
ного индивидуального подхода,
то принимать детей следует по-
степенно, по 2-3 человека, с не-
большими перерывами (2-3
дня).

В первые дни ребенок должен
прибывать в группе не более 2-3
часов.

Для первых посещений рекомен-
дуются часы, отведенные для
прогулок, игр.

Это позволяет быстрее опреде-
лить группу поведения ребенка,
наметить правильный подход и
снять эмоциональное напряже-
ние от первых контактов.

Установление эмоционального
контакта ребенка и воспитателя
должно осуществляться в при-
вычной обстановке в присут-
ствии близкого человека.

В первый день кратковременное
знакомство с воспитателем,
направленное на формирование

интереса к детскому саду, на
установление контакта между
ребенком и воспитателем в но-
вой ситуации.

Очень полезны экскурсии по
группе, в которых принимают
участие ребенок и родители.

Отрицательное влияние на тече-
ние адаптации, а также на пове-
дение детей при поступлении в
детское учреждение оказывает
отсутствие единства системы
воспитания в семье и в детском
учреждении.

НЕОБХОДИМО:

До приема выяснить режим, при-
меняемый в семье, индивиду-
альные особенности поступаю-
щего ребенка (анкета).

В первые дни не нарушать, име-
ющиеся у ребенка привычки,
нужно постепенно менять ре-
жим и приучать ребенка к но-
вому укладу жизни.

Приблизить домашние условия к
особенностям детского сада;
внести элементы режима,
упражнять ребенка в самостоя-
тельности, чтобы он мог сам себя
обслужить.

В зависимости от уровня навы-
ков общения ребенка, контакт,
установленный с семьей, дол-
жен быть дифференцирован, т. е.
в соответствии с группой адапта-
ции ребенка должны быть опре-
делены объем и содержание ра-
боты с семьей.

Не все мгновенно увидят плоды
своих трудов. Адаптация некото-
рых детей может протекать от 20
дней до 2-3 месяцев. Особенно,
если ребенок заболел во время
адаптации. Иногда, после выздо-
ровления, ребенку приходится
привыкать заново. Но, хочу вас
заверить, что это не показатель.
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Не следует беспокоиться, глядя
на других детей, которые очень
быстро привыкли к детскому
саду. Все дети индивидуальны, к
каждому нужен свой подход.

Я думаю, что с вашей помощью
мы найдем ключик к каждому
ребенку. Богатый опыт и знания
воспитателей, Ваша забота и лю-
бовь к детям, иными словами,
согласованная работа с семьей,
опирающаяся на знания возраст-
ных и индивидуальных особен-
ностей, потребностей ребенка и
необходимых условий воспита-
ния ребенка до поступления в
детский сад, позволит решить
проблему на должном уровне.

Подготовила старший воспи-
татель: Часовских Д.С.

СЕНТЯБРЬ

Вечер вопросов и ответов.

Факультет «Старший дошколь-
ник»

Консультация для родителей.

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛЬНАЯ

ГОТОВНОСТЬ?

ВОПРОСЫ. ПРОБЛЕМЫ.

РЕШЕНИЯ

Проблема готовности ребенка к
школе была актуальна всегда. В
настоящее время это обусловли-
вается многими факторами. Со-
временные исследования пока-
зывают, что 30-40% детей прихо-
дят в первый класс массовой
школы не готовыми к обучению,
то есть у них недостаточно сфор-
мированы социальный, психоло-
гический эмоционально-воле-
вой компоненты готовности.

Успешное решение задач разви-
тия личности ребенка повыше-
ние эффективности обучения,
благоприятное профессиональ-
ное становление во многом
определяются тем, насколько
верно учитывается уровень под-
готовленности дошкольников к
школьному обучению. В совре-
менной психологии пока не су-
ществует единого и четкого

определения понятия «готов-
ность», или «школьная зре-
лость».

На сегодняшний день общепри-
знано, что готовность к школь-
ному обучению – многокомпо-
нентное образование, которое
требует комплексных психологи-
ческих исследований. Первосте-
пенной задачей, встающей как
перед отечественными, так и пе-
ред зарубежными учеными, за-
ключается в следующем: вы-
явить, в каком возрасте лучше
начинать обучение; когда и при
каком состоянии ребенка этот
процесс не будет приводить к
нарушениям в развитии, отрица-
тельно сказываться на его здоро-
вье.

Ученые считают, что дифферен-
цированный подход как соци-
ально-образовательная среда
основывается на уровне речевой
готовности младших школьни-
ков. Он будет осуществляться бо-
лее эффективно при условии вы-
явления речевого развития уча-
щихся первых классов.

Психологическая готовность к
обучению в школе рассматрива-
ется на современном этапе раз-
вития психологии как комплекс-
ная характеристика ребенка. Она
раскрывает уровни развития пси-
хологических качеств, являю-
щихся наиболее важными пред-
посылками для нормального
включения в новую социальную
среду и для формирования учеб-
ной деятельности.

В психологическом словаре по-
нятие «готовность к школьному
обучению» рассматривается как
совокупность морфофизиологи-
ческих особенностей ребенка
старшего дошкольного возраста,
обеспечивающая успешный пе-
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реход к систематическому, орга-
низованному школьному обуче-
нию.

В последние годы всё больше
внимание проблеме готовности
к школьному обучению уделя-
ется за рубежом. При решении
этого вопроса сочетаются теоре-
тические построения, с одной
стороны, практический опыт – с
другой. Особенность исследова-
ний состоит в том, что в центре
этой проблемы стоят интеллек-
туальные возможности детей.
Это находит отражение в тестах,
показывающих развитие ре-
бенка в области мышления, па-
мяти, восприятия и других психи-
ческих процессах.

Поступающий в школу до-
школьник должен обладать
определенными признаками:
быть зрелым в умственном, эмо-
циональном и социальном отно-
шениях. К умственной области
относят способность ребенка к
дифференцированному воспри-
ятию, произвольному внима-
нию, аналитическому мышле-
нию и т.д. Под эмоциональной
зрелостью понимают эмоцио-
нальную устойчивость и почти
полное отсутствие импульсив-
ных реакций ребенка. Социаль-
ная зрелость связывается с по-
требностью ребенка в общении с
детьми, со способностью подчи-
няться интересам и принятым
условностям детских групп, а
также со способностью взять на
себя социальную роль школь-
ника в общественной ситуации
школьного обучения.

Делая сравнительный анализ за-
рубежных и отечественных ис-
следований, можно сделать вы-
вод, что основное внимание пер-
вых направлено на создание те-

стов и гораздо в меньшей сте-
пени ориентировано на теорию
вопроса. В работах отечествен-
ных психологов содержится глу-
бокое теоретическое исследова-
ние проблемы готовности к
школе.

Важным аспектом в вопросе ис-
следования школьной зрелости
является изучение проблемы
психологической готовности к
обучению в школе. Составлен-
ным ее компонентам являются
мотивационная (личностная),
интеллектуальная и эмоцио-
нально-волевая.

Мотивационная готовность –
наличие у ребенка желания
учиться. В этом плане были вы-
делены две группы мотивов уче-
ния. Первая группа – широкие
социальные мотивы, связанные
с потребностями ребенка в об-
щении с другими людьми, в их
оценке и одобрении, с жела-
нием ученика занять определен-
ное место в системе доступных
ему общественных отношений.
Вторая группа – мотивы, связан-
ные непосредственно с учебной
деятельностью, или познава-
тельные интересы детей, по-
требность в интеллектуальной
активности и в овладении но-
выми умениями, навыками и
знаниями.

Личностная готовность выра-
жается в отношении ребенка к
школе, учителям и учебной дея-
тельности. Она также включает
формирование у детей таких ка-
честв, которые помогли бы им
общаться с учителями и одно-
классниками.

Интеллектуальная готов-
ность предполагает наличие у
ребенка кругозора, запаса кон-
кретных знаний. Он должен вла-

деть планомерным и расчленен-
ным восприятием, элементами
теоретического отношения к изу-
чаемому материалу, обобщен-
ными формами мышления и ос-
новными логическими операци-
ями, смысловым запоминанием.
Интеллектуальная готовность
также предполагает формирова-
ние у дошкольников начальных
умений в области учебной дея-
тельности, в частности умения
выделить учебную задачу и пре-
вратить ее в самостоятельную
цель деятельности.

В отечественной психологии при
изучении интеллектуального
компонента психологической го-
товности к школе акцент дела-
ется не на сумму усвоенных ре-
бенком знаний, а на уровень раз-
вития интеллектуальных процес-
сов.

Анализируя эти предпосылки,
необходимы выделить следую-
щие параметры.

Умение детей:

- сознательно подчинять свои
действия правилам, обобщенно
определяющим способ дей-
ствия;

- ориентироваться на заданную
систему требований;

- внимательно слушать говоря-
щего и точно выполнять задания,
предлагаемые в устной форме,
самостоятельно выполнять их по
зрительно воспринимаемому
образцу.

Эти параметры развития произ-
вольности являются частью пси-
хологической готовности к
школе. На них опирается обуче-
ние в первом классе.

Для развития произвольности у
ребенка при работе следует вы-
полнять ряд условий:
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- необходимо сочетать индиви-
дуальные и коллективные
формы деятельности;

- учитывать возрастные особен-
ности дошкольника;

- использовать игры с прави-
лами.

Кроме указанных составляющих
психологической готовности к
школе, исследователи выделяют
уровень развития речи. К 6-7 го-
дам появляется и развивается
более сложная самостоятельная
форма речи – развернутое моно-
логическое высказывание. К
этому времени лексикон ре-
бенка состоит примерно из 14
тысяч слов. Он уже владеет обра-
зованием времен, правилами со-
ставления предложения.

Речь у детей дошкольного и
младшего школьного возрастов
развивается параллельно с со-
вершенствованием мышления,
особенно словесно-логического,
поэтому, когда проводится пси-
ходиагностика развития мышле-
ния, она частично затрагивает
речь, и наоборот: когда изуча-
ется речь ребенка, то в получае-
мых показателях не может не от-
разиться уровень развития мыш-
ления.

В познавательном плане ребе-
нок к поступлению в школу уже
достигает весьма высокого
уровня развития, обеспечиваю-
щего свободное усвоение
школьной учебной программы.

Кроме развития познавательных
процессов восприятия, внима-
ния, воображения, памяти, мыш-
ления и речи, в психологическую
готовность к школе входят сфор-
мированные личностные осо-
бенности. К поступлению в
школу у дошкольников должны

быть развиты самоконтроль, тру-
довые умения и навыки, умение
общаться с людьми, ролевое по-
ведение. Для того чтобы ребенок
был готов к обучению и усвое-
нию знаний, необходимо, чтобы
каждая из названных характери-
стик была у него достаточно раз-
вита, в том числе и уровень раз-
вития речи.

Таким образом, высокие требо-
вания жизни к организации вос-
питания и обучения интенсифи-
цируют поиски новых, более эф-
фективных психолого-педагоги-
ческих подходов, нацеленных на
приведение методов обучения в
соответствие с психологиче-
скими особенностями ребенка.
Этим обусловлено то, что про-
блема психологической готовно-
сти дошкольников к обучению в
школе получает особое значе-
ние, так как от ее решения зави-
сит успешность их последующего
обучения.

В младшем школьном возрасте
дети располагают значитель-
ными резервами развития, но,
прежде чем их использовать,
необходимо дать качественную
характеристику психических про-
цессов данного возраста.

У дошкольников восприятие и
мышление тесно взаимосвя-
заны, что говорит о наглядно-об-
разном мышлении, наиболее ха-
рактерном для этого возраста.

Любознательность ребенка по-
стоянно направлена на познание
окружающего мира и построе-
ние своей картины этого мира.
Дошкольник, играя, эксперимен-
тирует, пытается установить при-
чинно-следственные связи и за-
висимости.

Конец дошкольного периода
психологи характеризуют преоб-
ладанием наглядно-образного
мышления или наглядно-схема-
тического мышления.

Отражением достижения ребен-
ком этого уровня умственного
развития является схематизм
детского рисунка, умение ис-
пользовать при решении задач
схематические изображения.

Специалисты отмечают, что
наглядно-образное мышление
является основной для образо-
вания логического мышления,
связанного с использованием и
преобразованием понятий.

Таким образом, к 6-7 годам ре-
бенок может подходить к реше-
нию проблемной ситуации
тремя способами: используя
наглядно-действенное,
наглядно-образное и логическое
мышление.

В дошкольном детстве в основ-
ном завершается процесс овла-
дения речью.

К семи года язык становится
средством общения и мышления
ребенка, а также предметом со-
знательного изучения, поскольку
при подготовке к школе начина-
ется обучение чтению и письму.

Развивается звуковая сторона
речи. Младшие дошкольники
начинают осознавать особенно-
сти своего произношения, но у
них еще сохраняются и предше-
ствующие способы восприятия
звуков, благодаря чему они
узнают неправильно произне-
сенные детские слова. К концу
дошкольного возраста заверша-
ется процесс фонематического
развития.

Развивается грамматический
строй речи. Детьми усваиваются
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тонкие закономерности морфо-
логического порядка и синтакси-
ческого. Усвоение грамматиче-
ских форм языка и приобретение
большего активного словаря поз-
воляют им в конце дошкольного
возраста перейти к конкретности
речи.

Использование новых форм
речи, переход к развернутым вы-
сказыванием обусловлены но-
выми задачами общения, встаю-
щими перед ребенком в этот пе-
риод.

Накопление к старшему до-
школьному возрасту большого
опыта практических действий,
достаточного уровня развития
восприятия, памяти, мышления,
повышает у ребенка чувство уве-
ренности в своих силах. Выража-
ется это в постановке все более
разнообразных и сложных це-
лей, достижению которых спо-
собствует развитие волевой ре-
гуляции поведения.

В этом возрасте происходят из-
менения в мотивационной
сфере ребенка: формируется си-
стема соподчинительных моти-
вов, придающая общую направ-
ленность поведению ребенка.

Принятие наиболее значимого
на данный момент мотива явля-
ется основной, позволяющей ре-
бенку идти к намеченной цели,
оставляя без внимания ситуа-
тивно возникающие желания.

Важная роль принадлежит роле-
вой игре, являющейся школой
социальных нормативов, с усво-
ением которых поведение ре-
бенка строится на основе опре-
деленного эмоционального от-
ношения к окружающим или в
зависимости от характера ожи-
даемой реакции. Носителем

норм и правил дошкольник счи-
тает взрослого, однако при опре-
деленных условиях в этой роли
может выступать и он сам. При
этом его активность в отношении
соблюдения принятых норм по-
вышается.

Постепенно старший дошколь-
ник усваивает моральные
оценки, начинает учитывать с
этой точки зрения и оценку со
стороны взрослого.

Психоэмоциональная устойчи-
вость является важнейшим усло-
вием нормальной учебной дея-
тельности детей.

Обобщив особенности развития
детей 6-7 лет, можно заключить,
что на этом возрастном этапе
они отличаются:

- достаточно высоким уровнем
умственного развития, включаю-
щим расчлененное восприятие,
обобщенные нормы мышления,
смысловое запоминание;

- у ребенка формируется опреде-
ленный объем знаний и навы-
ков, интенсивно развивается
произвольная форма памяти,
мышления, опираясь на которые
можно побуждать его слушать,
рассматривать, запоминать, ана-
лизировать;

- его поведение характеризуется
наличием сформированной
сферы мотивов и интересов,
внутреннего плана действий,
способностью достаточно адек-
ватной оценки результатов соб-
ственной деятельности и своих
возможностей;

- особенностями развития речи.

В настоящее время образование
рассматривается педагогами как
общечеловеческая ценность. Ее
реализация приводит к функцио-

нированию различных типов об-
разования. Первый характеризу-
ется наличие адаптивной практи-
ческой направленности, то есть
стремлением ограничивать со-
держание общеобразователь-
ной подготовки минимумом све-
дений, имеющих отношение к
обеспечению жизнедеятельно-
сти человека. Второй основан на
широкой культурно-историче-
ской ориентации. При таком
типе образования предусматри-
вается получение сведений, ко-
торые заведомо не будут востре-
бованы в непосредственной
практической деятельности.

Оба типа неадекватно соотносят
реальные возможности и спо-
собности человека. Для преодо-
ления этих недостатков стали со-
здаваться образовательные про-
екты, решающие задачи подго-
товки компетентного человека.

Современная педагогическая
наука ориентирует не на пассив-
ное приспособление к имеюще-
муся уровню развития учащихся,
а на формирование психических
функций, создание условий для
их развития в процессе обуче-
ния. Большое внимание уделяет
развитию обучаемости – надеж-
ный путь повышения эффектив-
ности процесса усвоения знаний
и обучения в целом. Свою веду-
щую роль в умственном разви-
тии оно осуществляет прежде
всего через содержание усваива-
емых знаний.

В соответствии с теорией учеб-
ной деятельности, у учащихся
должны формироваться не зна-
ния, а определенные виды дея-
тельности, в которые знания вхо-
дят как определенный элемент.

Таким образом, актуальность по-
иска эффективной системы обу-
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чения не уменьшилась и в насто-
ящее время, так как ее дальней-
шая разработка служит основой
совершенствования процесса
обучения.

Не всякая учебная деятельность
обеспечивает оптимальные
условия для воспитания и разви-
тия личности. Чтобы решить эту
задачу, необходимы тщательная
организация содержания обра-
зования, отбор соответствующих
форм и методов обучения, его
технологии.

Общее и одинаковое для всех
детей образование, обеспечивая
выявление задатков и способно-
стей учащихся, еще не гаранти-
рует достаточно интенсивного их
развития. Это объясняется боль-
шой неоднократностью уча-
щихся, различием их задатков и
способностей. Необходима си-
стема определенных мер, обес-
печивающих развитие способно-
стей учащихся в оптимальном
режиме, с учетом выявленных у
них задатков и способностей. С
целью их выявления разрабо-
таны специальные тесты. Они
представляют собой серию раз-
личных заданий, которые ребе-
нок должен выполнить за опре-
деленный промежуток времени.
Задания тестов, как правило, та-
ковы, что для их успешного вы-
полнения требуются хороший
словарный запас, развитая речь,
знакомство с окружающей сре-
дой и ее явлениями. Иначе го-
воря, требуется хорошее общее
развитие ребенка.

Таким образом, заинтересован-
ность общества в создании опти-
мального режима для выявле-
ния и развития задатков всех де-
тей приводит к необходимости
дифференциации обучения. Сле-
довательно, одна из ее задач в

общественном плане сводится к
выявлению и максимальному
развитию задатков и способно-
стей подрастающего поколения.
Существенно важно при этом,
что общий уровень образования
в средней школе должен быть
одинаков.

Под дифференциацией обуче-
ния принимается учет индивиду-
альных особенностей учащихся в
той форме, когда они группиру-
ются на основании каких-либо
особенностей.

Выделяют следующие цели диф-
ференциации.

Обучающая – усовершенство-
вать знания, умения и навыки
учащихся, содействовать реали-
зации учебных программ повы-
шением уровня знаний и навы-
ков каждого учащегося в отдель-
ности и таким образом умень-
шить его абсолютное и относи-
тельное отставание, углублять и
расширять знания учащихся, ис-
ходя из их интересов и специаль-
ных способностей.

Развивающая – формирование и
развитие логического мышле-
ния, креативности и умений
учебного труда при опоре на
зону ближайшего развития уче-
ника.

Воспитывающая – создавать
предпосылки для развития инте-
ресов и специальных способно-
стей ребенка, при этом учиты-
вать имеющиеся познаватель-
ные интересы и побуждать но-
вые, вызывать положительные
эмоции, благотворно влиять на
учебную мотивацию и отноше-
ние к учебной работе.

Выделяют следующие формы и
методы дифференциации:
фронтальный, групповой, работа

в паре, индивидуальная само-
стоятельная работа.

Современную модель адаптив-
ной школы предлагает Е. А. Ям-
бург. По ней он понимает обра-
зовательное учреждение со сме-
шанным контингентом уча-
щихся, где учатся одаренные и
обычные дети, а также нуждаю-
щиеся в коррекционно-развива-
ющем обучении. Такая школа
стремится, с одной стороны,
максимально адаптироваться к
учащимся с их индивидуаль-
ными особенностями, с другой –
по возможности гибко реагиро-
вать на социокультурные изме-
нения среды. Главным итогом та-
кой двусторонней деятельности
является адаптация детей
быстро меняющейся жизни.

Адаптивная школа – это и есть
массовая общеобразовательная
школа, где должно быть место
каждому ребенку, то есть
должны быть разработаны учеб-
ные программы согласно их
уровню готовности к обучению.

Со временем общеобразова-
тельные школы по необходимо-
сти превратятся в адаптивные,
где учебно-воспитательный про-
цесс будет организован с учетом
социокультурных особенностей
региона, социальных запросов
населения и требований госу-
дарства к образовательным
стандартам, по возможности
гибко по отношению к психофи-
зиологическим особенностям,
способностям и склонностям де-
тей.

Дифференцированный подход
– это учет индивидуальных осо-
бенностей учащихся в той
форме, когда они группируются
на основании каких-либо осо-
бенностей. При обучении млад-
ших школьников реализация
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дифференцированного подхода
будет иметь следующие способ-
ности:

- обеспечение содержательной и
методической преемственности,
выбор оптимальных условий
обучения;

- обеспечение эффективного со-
четания двух образовательных
парадигм: аффективно-эмоцио-
нально-волевой и когнитивной;

- овладение учащимися началь-
ной школы доступными им спо-
собами и навыками учебной де-
ятельности;

- организация диалога различ-
ных педагогических систем и тех-
нологий;

- создание благоприятных усло-
вий для максимального развития
задатков и способностей млад-
ших школьников;

- ликвидация перегрузки в их
обучении.

Успешное решение задач разви-
тия личности ребенка, повыше-
ние эффективности обучения,
благоприятное профессиональ-
ное становление во многом
определяется тем, насколько
верно учитывается уровень под-
готовленности детей к школь-
ному обучению. Она рассматри-
вается как комплексная характе-
ристика ребенка, в которой рас-
крываются уровни развития пси-
хологических качеств, являю-
щихся наиболее важными пред-
посылками для нормального
включения в новую социальную
среду и для формирования учеб-
ной деятельности.

Используемая литература:

Дошкольная педагогика – В.А.
Кулганов, май, 2015г. – с.65.

Подготовила педагог-психолог:

Лазоркина Л.А.

Вечер вопросов и ответов.

Факультет «Старший дошколь-
ник»

Консультация для родителей

«КАК ПОДГОТОВИТЬ РУКУ РЕ-
БЁНКА К ПИСЬМУ»

На самых ранних этапах
подготовки к школе ребенка
необходимо, прежде всего,
научить правильно сидеть при
письме, правильно держать
ручку, ориентироваться в про-
странстве (умение различать
правую и левую руку), уделять
внимание развитию тактильных
ощущений (определение пред-
мета на ощупь).

Важно сразу научить ре-
бенка правильно держать пишу-
щий предмет во время рисова-
ния, письма печатными буквами,
штриховки. Правила пользова-
ния пишущим предметом разра-
батывались недаром: в них учи-
тываются правильная посадка,
сохранение зрения, развитие
определенных мышц руки, спо-
собных выдержать максималь-
ную нагрузку сегодня и в буду-
щем.

Как правильно держать ручку
и карандаш?

При письме пишущий предмет
лежит на верхней фаланге сред-
него пальца, фиксируется боль-
шим и указательным, большой
палец расположен несколько
выше указательного; опора на
мизинец; средний и безымян-
ный расположены почти перпен-
дикулярно краю стола. Расстоя-
ние от нижнего кончика пишу-
щего предмета до указательного
пальца 1,5-2 см. Конец пишущего
предмета ориентирован на
плечо. Кисть находится в движе-
нии, локоть от стола не отрыва-
ется. Понаблюдайте за тем, как
ребенок пишет. Можно исполь-
зовать такой методический
прием: поменяйтесь с ребенком
ролями. Пусть он руководит ва-
шими действиями, подсказывая,
если вы что-то делаете не так.
Этот прием концентрирует вни-
мание на элементах выполняе-
мой работы и более эффективно
организует обучение.

Что говорит о неправильном
навыке письма?

Неправильное положе-
ние пальцев: ребенок держит
пишущий предмет двумя паль-
цами, «горсточкой», в кулаке,
большой палец ниже указатель-
ного или расположен перпенди-
кулярно к нему, ручка лежит не
на среднем, а на указательном
пальце.

Ребенок держит ручку
слишком близко к ее нижнему
кончику или слишком далеко от
него.

Верхний кончик ручки
направлен в сторону или от себя.

Кисть жестко фиксиро-
вана.

Слишком сильный или
слабый нажим при письме и ри-
совании.
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Вас должно насторожить, если
ребенок активно поворачивает
лист при рисовании и закраши-
вании. В этом случае ребенок не
умеет изменять направление ли-
нии при помощи пальцев.

Если ребенок рисует слишком
маленькие предметы, то это мо-
жет свидетельствовать о жесткой
фиксации кисти руки. Предло-
жите ребенку нарисовать одним
движением окружность диамет-
ром 3-4 сантиметра (по образцу).
Если у ребенка жесткая фиксация
руки, он не справится с этой за-
дачей: нарисует вместо окруж-
ности овал, окружность значи-
тельно меньшего диаметра или
будет рисовать ее в несколько
приемов, передвигая руку или
поворачивая лист.

Приемы исправления непра-
вильного навыка письма

На верхней фаланге сред-
него пальца можно поставить
точку, объяснив ребенку, что
ручка должна лежать на этой
точке.

Нарисовать на ручке
черту, ниже которой не должен
опускаться указательный палец.

Если жестко фиксирована
рука, то может помочь обведе-
ние или рисование крупных фи-
гур, размером в треть альбом-
ного листа, без отрыва руки.

Развитие мелкой мускулатуры
руки

Если к школе ваш ребенок долго
застегивает пуговицы, не умеет
завязывать шнурки, часто роняет
что-либо из рук, вам следует об-
ратить внимание на развитие
мелкой мускулатуры руки.

Рекомендуются следующие
упражнения:

Разминать пальцами те-
сто, глину, пластилин.

Катать по очереди каж-
дым пальцем мелкие бусинки,
камешки, шарики.

Хлопать в ладоши тихо,
громко, в разном темпе.

Нанизывать бусинки, пу-
говки на нитки.

Завязывать узлы на тол-
стой и тонкой веревках и шнур-
ках.

Заводить будильник, иг-
рушки ключиком.

Штриховать, рисовать,
раскрашивать карандашом, ме-
лом, красками, ручкой и т.д.

Резать ножницами.

Конструировать из бу-
маги (оригами), шить, вышивать,
вязать.

Делать пальчиковую гим-
настику.

Рисовать узоры по кле-
точкам в тетради.

Заниматься на домаш-
нем стадионе и снарядах, где
требуется захват пальцами
(кольца, перекладина и другие).

Подготовила старший воспи-
татель: Часовских Д.С.

ОКТЯБРЬ

Консультация для родителей:

ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕ-
СКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕБЕНКА
ДОШКОЛЬНИКА. СОЦИАЛЬНО-
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ДЕТЕЙ

Первая младшая группа

(2-3 года)

До пяти лет все основные
психические процессы ребенка -
внимание, память, мышление -
носят непроизвольный характер.
Это означает, что малыш не мо-
жет управлять ими по собствен-
ному желанию, он не в состоя-
нии сосредоточиться или специ-
ально что-то запомнить - он об-
ращает внимание на то, что само
привлекло его внимание, запо-
минает то, что само запомина-
ется. Такова важнейшая особен-
ность, которая определяет ха-
рактер методов и приемов, ис-
пользуемых в работе с детьми.

Ребенок 2 - 3 лет очень эмо-
ционален, однако его эмоции
непостоянны, малыша легко от-
влечь и переключить с одного
эмоционального состояния на
другое. Восстановлению эмоци-
онального равновесия способ-
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ствует так называемая ритмиче-
ская стимуляция - игры со взрос-
лым, которые включают ритмич-
ное покачивание, подбрасыва-
ние, поглаживание и т.п. Такими
играми изобилует народная тра-
диция пестования детей.

Маленький ребенок обуча-
ется только тому, что его заинте-
ресовало, и принимает что-то
только от того человека, кото-
рому он доверяет. Поэтому
успешность его обучения зави-
сит от того, сложился ли контакт
с педагогом. В этом отношении
очень важно, как проходит адап-
тация ребенка к детскому саду и
испытывает ли он в группе эмо-
циональный комфорт.

Общение у детей данного
возраста носит ситуативно-лич-
ностный характер. Это означает,
что каждому ребенку необхо-
димо индивидуальное внима-
ние педагога, индивидуальный
контакт с ним. Отсюда следует,
что занятия должны быть кратко-
временными, построенные так,
чтобы воспитатель мог говорить
понемногу, но с каждым ребен-
ком в отдельности. Занятия не
рассчитаны на работу со всей
группой как единым целым. Как
уже отмечалось, обучать ре-
бенка может только тот взрос-
лый, которому он доверяет и
симпатизирует.

Обучение в этом возрасте
проходит и на собственном прак-
тическом опыте, и на основе под-
ражания приятному взрослому.
При этом ребенок подражает
всему, что делает взрослый, - и
хорошему, и плохому; и правиль-
ному, и неправильному.

Сверстник еще не пред-
ставляет для такого малыша осо-
бого интереса и рассматривается
часто как еще один предмет.

Дети играют "рядом", но не
"вместе". Друг для друга они ста-
новятся нередко источниками
отрицательных эмоций: другой
ребенок исследует предмет, ко-
торый интересует и меня, другой
ребенок завладел вниманием
воспитательницы, которую я
люблю, другой ребенок наступил
мне на ногу, пролил компот и т.п.

Малыш 2-3 лет может не
понимать разницы между жи-
вым и неживым и "разобрать на
части" живую бабочку так же, как
он это делает с пластмассовой
машинкой. Пока еще такое пове-
дение не является проявлением
жестокости. Разницу между жи-
вым и неживым он усваивает из
наблюдений за отношением
взрослого к разным объектам.

Мышление ребенка дан-
ного возраста носит наглядно-
действенный характер. Это озна-
чает, что познание окружающего
мира происходит в процессе ре-
альных предметных манипуля-
ций, соответственно и ведущим
типом игры является предметно-
манипулятивный. Очень важно
для маленьких первооткрывате-
лей поддержать саму мотива-
цию исследования и познания
окружающего мира. От взрос-
лого требуется лишь создать ин-
тересную развивающую среду и
предоставить детям время и сво-
боду деятельности в ней.

Психологические особенности:

· наглядно-действенное мыш-
ление;

· интеллектуальное развитие
зависит от того, насколько
богата окружающая развива-
ющая среда, т.е. позволяет
ли она разнообразно и со-
держательно исследовать

окружающий мир, манипу-
лируя различными предме-
тами;

· речь находится в стадии фор-
мирования;

· обучение эффективно только
на фоне психоэмоциональ-
ного комфортного состоя-
ния;

· внимание, память непроиз-
вольны.

Вторая младшая группа

(3-4 года)

В данной возрастной
группе сохраняется непроиз-
вольный характер основных пси-
хических процессов (внимания,
памяти, мышления), а также эмо-
циональная лабильность (по-
движность) и потребность в эмо-
циональном комфорте. Однако
ведущим типом общения стано-
вится ситуативно-деловое. Это
означает, что взрослый привле-
кает ребенка в первую очередь
как партнер по интересной сов-
местной деятельности. Сверст-
ник пока мало пригоден для ис-
полнения этой роли, поскольку
еще не вполне владеет речью, с
ним трудно согласовать намере-
ния и построить план совместной
деятельности.

Взаимодействие с 3-4-
летними детьми осложнено тем,
что они проходят через ВОЗРАСТ-
НОЙ КРИЗИС ТРЕХ ЛЕТ - КРИЗИС
СТАНОВЛЕНИЯ ВОЛИ, КРИЗИС "Я
САМ!".В этот период психологи
рекомендуют постараться дать
каждому ребенку возможность
реализовать все его намерения,
каждое "Я хочу" и "Я буду", если
это не угрожает жизни и здоро-
вью его самого или других детей
группы. Все это значительно
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усложняет работу педагога, по-
скольку дети, как и прежде нуж-
даются в индивидуальном вни-
мании. Формы работы поэтому
снова ориентированы на воз-
можность кратковременных, но
индивидуальных контактов с
воспитанниками.

Мышление детей
старше 3 лет носит уже наглядно-
образный характер. Это озна-
чает, что от манипулирования
объектами ребенок способен пе-
рейти к манипулированию пред-
ставлениями и образами. При
этом сфера его познавательной
деятельности сосредоточена на
реальном, предметном, непо-
средственно окружающем его в
данный момент мире. Он по-
знает то, что видит перед собой
сию минуту.

Важно помнить, что речь
у ребенка находится в стадии
становления, поэтому педагог
еще не может полноценно ис-
пользовать ее как средство про-
верки и выявления знаний. Рече-
вой ответ не позволяет судить о
действительном уровне сформи-
рованности того или иного пред-
ставления малыша, поскольку
неизвестно, кроется ли про-
блема в несформированности
представления или же речи. Пе-
дагог может расширить соб-
ственный используемый словар-
ный запас, но не должен требо-
вать от 3-4-летних детей развер-
нутых и полных ответов. Такое
требование травмирует ребенка,
его внимание переключается с
выполнения мыслительных опе-
раций на речевое формулирова-
ние.

Психологические особенности:

· мышление ребенка носит
наглядно-образный харак-
тер;

· внимание, память, мышле-
ние остаются непроизволь-
ными;

· речь находится в стадии фор-
мирования;

· ребенок познает мир, непо-
средственно окружающий
его в данный момент.

Средняя группа

(4-5 лет)

На пятом году жизни у
детей сохраняется непроизволь-
ность психических процессов.
Однако важнейшими новообра-
зованиями являются два: завер-
шение в основном процесса фор-
мирования активной речи и вы-
ход сознания за пределы непо-
средственно воспринимаемой
действительности.

Взрослый теперь пред-
ставляет интерес в первую оче-
редь как источник увлекатель-
ной и компетентной информа-
ции. Общение носит внеситуа-
тивно-деловой характер.

Кризис 3 лет остался по-
зади, дети стали более эмоцио-
нально устойчивыми, менее ка-
призными. Они начинают прояв-
лять интерес к своим сверстни-
кам как к партнерам по игре.
Мнение сверстника приобретает
особую значимость. Поэтому же-
лательно организовывать
формы взаимодействия детей,
предполагающие сотрудниче-
ство, а не соревнование. Отрица-
тельная оценка, если она неиз-
бежна, может прозвучать только
в ситуации индивидуального об-
щения, когда ее никто, кроме са-
мого ребенка не слышит.

Мышление по-прежнему
носит наглядно-образный харак-
тер.

Средний возраст совер-
шенно особый по отношению
как к предыдущему, так и к по-
следующему. Эксперимент пока-
зал, что самым эффективным
способом сделать информацию
привлекательной для ребенка 4-
5 лет является "одушевление". В
этом возрасте, как ни в каком
другом, дети с удовольствием
слушают волшебные сказки.

Психологические особенности:

· мышление носит наглядно-
образный характер;

· дети проявляют интерес к
волшебным сказкам и легче
воспринимают и запоми-
нают информацию, если она
касается кого-то живого.

Старшая группа

(5-6 лет)

В возрасте около 5 лет в раз-
витии ребенка происходит боль-
шой скачок.

К пяти годам он должен
иметь представление об обрати-
мых и необратимых процессах,
отличать ситуации, в которых
произошло изменение какого-
либо признака или количества,
от ситуаций, в которых количе-
ство (или признак) остались
неизменными. Например, при
переливании воды из широкого
низкого сосуда в высокий узкий
количество воды не изменяется,
хотя внешне может показаться,
что в высоком сосуде воды
больше. Аналогично, если ряд
камешков сгрести в компактную
кучку, камешки станут занимать
меньше места, и может пока-
заться, что их стало меньше по
количеству. Ребенок после 5,5
лет должен понимать, что коли-
чество камней при изменении их



ЖУРНАЛ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ОСНОВАМ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Стр. Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.

расположения осталось неиз-
менным.

Содействует общему пси-
хическому развитию активиза-
ция ВООБРАЖЕНИЯ. В этом воз-
расте воображение является ос-
новой для решения простейших
арифметических задач, а также
устного счета в пределах первого
десятка. Благодаря нему форми-
руется геометрическая интуи-
ция, появляется возможность ре-
шения простейших геометриче-
ских задач. Воображение — это
важнейшая высшая психическая
функция, которая лежит в основе
успешности всех видов творче-
ской деятельности человека, в
том числе и взрослого. Нельзя не
согласиться с Альбертом Эйн-
штейном, считавшим, что вооб-
ражение важнее, чем знание.
Благоприятный период для раз-
вития воображения — это
именно дошкольный возраст.
Вместе с тем долгое время обу-
чение детей строилось на основе
действия ребенка по образцу,
воспроизведения модели, пред-
лагаемой взрослым. При таком
подходе творческая сила вооб-
ражения уже к 8 годам угасает, и
развитие творческого потенци-
ала ребенка бывает очень за-
труднено. Поэтому взрослые
должны научиться ценить в до-
школьнике не способность де-
лать по указанию или по образцу
то, что предлагает взрослый, а
придумывать свои собственные
планы, формировать замыслы и
реализовывать индивидуальное
воображение во всех видах дея-
тельности.

Особенность детей дан-
ного возраста - интерес и тяга к
красивому, эстетически цен-
ному. И с этим нельзя не счи-
таться педагогу, выбирая мето-

дические приемы работы с до-
школьниками. Эстетичность ис-
пользуемых наглядных материа-
лов, их композиции на занятии,
во многом определяет степень
заинтересованности ребят са-
мим предметом.

Необходимо привить де-
тям вкус к размышлению и рас-
суждению, поиску решений,
научить испытывать удоволь-
ствие от прилагаемых интеллек-
туальных усилий и получаемого
в виде решения проблемы ин-
теллектуального результата.
Важно, чтобы ребятам сопутство-
вал успех.

В методике работы с
детьми данного возраста целе-
сообразно сохранять упор на
продуктивную деятельность и
организацию интересного, про-
блемного или развивающего
опыта в противовес умозритель-
ным рассуждениям.

Психологические особенности:

· ребенок может произвольно
управлять своим поведе-
нием, а также процессами
внимания и запоминания,
эмоциональными реакци-
ями;

· в любом виде деятельности
может выйти за пределы
сиюминутной ситуации, осо-
знать временную перспек-
тиву, удерживать в сознании
одновременно цепочку взаи-
мосвязанных событий или
разные состояния вещества
или процесса;

· ведущее значение приобре-
тает развитие воображения.

Подготовила педагог-психолог:

Лазоркина Л.А.

ОКТЯБРЬ

Консультация для родителей:

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ. В ЧЕМ ИХ ПОЛЬЗА?»

В настоящее время одной из
наиболее важных и глобальных
проблем является состояние
здоровья детей. Вырастить здо-
рового ребенка – вот самое глав-
ное, что необходимо сделать со-
трудникам детских садов. Пол-
ноценное физическое развитие и
здоровье ребенка – это основа
формирования личности.

Детский сад и семья – две ос-
новные социальные структуры,
которые, в основном, и опреде-
ляют уровень здоровья ребенка.
У современных родителей необ-
ходимо формировать и поддер-
живать интерес к оздоровлению,
как самих себя, так и своего ре-
бенка. Современные мамы и
папы должны выступать не в ка-
честве пассивных “зрителей” об-
разовательного процесса детей в
вопросах сохранения и укрепле-
ния здоровья, а в качестве актив-
ных соучастников.

Ведущий принцип таких техно-
логий – учёт личностных особен-
ностей ребёнка, индивидуаль-
ной логики его развития, учёт
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детских интересов и предпочте-
ний в содержании и видах дея-
тельности в ходе воспитания и
обучения.

Виды здоровьесберегающих тех-
нологий в дошкольном образо-
вании:

-медико-профuлактические;

-физкультурно-оздоровитель-
ные;

-технологии обеспечения соци-
ально-психологического благо-
получия ребенка;

-здоровьесбережения и здоро-
вьеобогащения педагогов до-
школьного образования;

-валеологического просвещения
родителей.

Медико-профuлактические
технологии в дошкольном об-
разовании технологии, обеспе-
чивающие сохранение и при-
умножение здоровья детей под
руководством медицинского
персонала ДОУ в соответствии с
медицинскими требованиями и
нормами, с использованием ме-
дицинских средств. К ним отно-
сятся следующие технологии: ор-
ганизация мониторинга здоро-
вья дошкольников и разработка
рекомендаций по оптимизации
детского здоровья; организация
и контроль питания детей ран-
него и дошкольного возраста,
физического развития дошколь-
ников, закаливания; организа-
ция профилактических меропри-
ятий в детском саду; организа-
ция контроля и помощь в обес-
печении требований СанПиНов;
организация здоровьесберегаю-
щей среды в ДОУ.

Физкультурно-оздоровитель-
ные технологии в дошкольном
образовании –технологии,
направленные на физическое

развитие и укрепление здоровья
ребенка: развитие физических
качеств, двигательной активно-
сти и становление физической
культуры дошкольников, закали-
вание, дыхательная гимнастика,
массаж и самомассаж, профи-
лактика плоскостопия и форми-
рование правильной осанки,
оздоровительные процедуры в
водной среде (бассейне) и на
тренажерах, воспитание при-
вычки к повседневной физиче-
ской активности и заботе о здо-
ровье и др. Реализация этих тех-
нологий, как правило, осуществ-
ляется специалистами по физи-
ческому воспитанию и воспита-
телями ДОУ в условиях специ-
ально организованных форм
оздоровительной работы. От-
дельные приемы этих техноло-
гий широко используются педа-
гогами дошкольного образова-
ния в разных формах организа-
ции педагогического процесса:
на занятиях и прогулках, в ре-
жимные моменты и в свободной
деятельности детей, в ходе педа-
гогического взаимодействия
взрослого с ребенком и др.

Технологии социально-психоло-
гического благополучия ре-
бёнка – технологии, обеспечива-
ющие психическое и социальное
здоровье ребёнка-дошкольника.
Основная задача этих техноло-
гий обеспечение эмоциональ-
ной комфортности и позитив-
ного психологического самочув-
ствия ребёнка в процессе обще-
ния со сверстниками и взрос-
лыми в детском саду и семье,
обеспечение социально-эмоцио-
нального благополучия до-
школьника. Реализацией данных
технологий занимается психолог
посредством специально орга-
низованных встреч с детьми, а

также воспитатель и специали-
сты дошкольного образования в
текущем педагогическом про-
цессе ДОУ. К этому виду техноло-
гий можно отнести технологии
психологического и психолого-
педагогического сопровождения
развития ребёнка в педагогиче-
ском процессе ДОУ.

Технологии здоровьесбереже-
ния и здоровьеобогащения пе-
дагогов дошкольного образова-
ния– технологии, направленные
на развитие культуры здоровья
педагогов детского сада, в том
числе культуры профессиональ-
ного здоровья, развитие потреб-
ности к здоровому образу
жизни.

Здоровьесберегающие образо-
вательные технологии в дет-
ском саду – это прежде всего тех-
нологии воспитания валеологи-
ческой культуры или культуры
здоровья дошкольников. Цель
этих технологий - становление
осознанного отношения ребёнка
к здоровью и жизни человека,
накопление знаний о здоровье и
развитие умения оберегать, под-
держивать и сохранять его, обре-
тение валеологической компе-
тентности, позволяющей до-
школьнику самостоятельно и эф-
фективно решать задачи здоро-
вого образа жизни и безопасного
поведения, задачи, связанные с
оказанием элементарной меди-
цинской, психологической само-
помощи и помощи.

Технологии валеологического
просвещения родителей – это
технологии, направленные на
обеспечение валеологической
образованности родителей вос-
питанников ДОУ, обретение ими
валеологической компетентно-
сти. Валеологическое образова-
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ние родителей надо рассматри-
вать как непрерывный процесс
валеологического просвещения
всех членов семьи.

Использование здоровьесбере-
гающих технологий в режиме
дня:

Утренняя гимнастика:

- дыхательная гимнастика; -
пальчиковая гимнастика; - обще-
развивающие упражнения; - тан-
цевальные упражнения; - ис-
пользование элементов упраж-
нений из различных оздорови-
тельных систем: аэробика, шей-
пинг и др.

Перед занятиями:

- точечный массаж, антистрессо-
вый массаж, интеллектуальный
массаж.

Физкультминутки на занятиях:

- дыхательные упражнения; -
пальчиковая гимнастика.

Утренняя прогулка:

- дыхательная гимнастика, вклю-
чающая мышечные упражнения;
- оздоровительная ходьба, бег.

Перед сном:

- релаксация, саморегуляция.

После сна:

- гимнастика пробуждения; - ды-
хательная гимнастика;

- пальчиковая гимнастика; -
ходьба с использованием не-
стандартного физкультурного
оборудования (предупреждение
плоскостопия, исправление
(профилактика) осанки, сколи-
оза).

Перед ужином:

- массаж на профилактику про-
студных заболеваний; - физкуль-
турные занятия – 2 раза в не-
делю; - ритмическая гимнастика
– 1 раз в неделю.

Закаливающее дыхание. Этот
вид закаливания укрепляет весь
дыхательный тракт. Суть его за-
ключается в выполнении ком-
плекса игровых упражнений с
носом. Рекомендуется для детей
младшего возраста, но может
быть использовано и в работе со
старшими детьми. Проводится 2-
3 раза в день.

- «Найди и покажи носик»; - «По-
моги носику собраться на про-
гулку» (очищение носа салфет-
кой или носовым платком). -
«Носик гуляет» - вдох и выдох че-
рез нос. - «Носик балуется» -
вдох через нос с сопротивле-
нием. - «Носик нюхает приятный
запах» - 10 вдохов и выдохов че-
рез правую и левую ноздрю по-
очередно. - «Носик поет пе-
сенку» - на выдохе постукивать
указательным пальцем по кры-
льям носа и произносить «ба –
бо – бу». - «Погреем носик» -
массаж носа указательными
пальцами.

Массаж рук. Интенсивное воз-
действие на кончики пальцев
стимулирует прилив крови к ру-
кам. Это благоприятствует пси-
хоэмоциональной устойчивости
и физическому здоровью, повы-
шает функциональную деятель-
ность головного мозга, тонизи-
рует весь организм.

Массаж ушей. Этот вид закали-
вания основан на стимуляции
биологически активных точек,
расположенных на ушной рако-
вине и связанных рефлекторно
почти со всеми органами тела.
Массаж этих точек полезен, в

частности, для улучшения ра-
боты органов дыхания и для за-
щиты организма от простудных
заболеваний. Является доступ-
ным для детей всех возрастов.
Рекомендуется проводить в иг-
ровой форме 2-3 раза в день.

- «Найдем и покажем ушки»; -
«Похлопает ушками»; - «Потя-
нем ушки» - оттягивание мочек
ушей; - «Потрем ушки».

Закаливающий массаж по-
дошв. Такой вид массажа реко-
мендуется для детей среднего и
старшего дошкольного возраста.
Он основан на стимуляции актив-
ных точек, расположенных на
подошвах ног. Массаж стоп де-
лается ежедневно.

От того, насколько здоровы
наши дети, зависит будущее со-
временного общества. Именно в
детстве закладывается и фунда-
мент здоровья ребенка, проис-
ходит интенсивный рост и разви-
тие, формируются основные дви-
жения, осанка, а также необхо-
димые навыки и привычки, при-
обретаются базовые физические
качества, без которых невозмо-
жен здоровый образ жизни.

Доказано, что система профи-
лактических мероприятий по
формированию здоровья под-
растающего поколения может
быть эффективной только в том
случае, если она охватывает все
стороны жизнедеятельности ре-
бенка и реализуется последова-
тельно в течение всего периода
детства. Поэтому актуальной ста-
новится проблема формирова-
ния культуры здоровья дошколь-
ников в системе интегрирован-
ного подхода: включении ра-
боты по охране, укреплению и
формированию культуры здоро-
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вья во все образовательные об-
ласти, с привлечением к данной
теме и родителей.

Здоровьесберегающая техноло-
гия – это целостная система вос-
питательно-оздоровительных,
коррекционных и профилактиче-
ских мероприятий, направлен-
ных на воспитание личностных
качеств, способствующих форми-
рованию осознанного и ценност-
ного отношения к своему здоро-
вью, его сохранению и укрепле-
нию, эффективность которых за-
висит от продуктивного взаимо-
действия ребенка, его родите-
лей, педагога и медицинских ра-
ботников.
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«НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
УПРАЖНЕНИЯ»

Нейропсихологические упраж-
нения для детей с СДВГ (Син-
дро́м дефици́та вниман́ия и ги-
перакти́вности)

Эти упражнения направлены на
развитие у детей возможностей
произвольно (целенаправленно)
планировать, регулировать и
контролировать свои действия.
Также они позволяют улучшить
концентрацию и распределение
внимания. Они рекомендованы
детям, которые склонны к им-
пульсивным, случайным реак-
циям, испытывают трудности в
усвоении инструкций и правил,
часто отвлекаются и не удержи-
вают внимание, "застревают" и
не могут переключиться с непра-
вильного способа выполнения
задания на правильный.

Один из важных способов
борьбы с такими проблемами
– развитие у ребенка речевой ре-
гуляции своих действий. С помо-
щью проговаривания вслух дети
лучше справляются с импульсив-
ностью, удерживают задачу,

легче замечают и контролируют
свои ошибки. В большинство
наших упражнений включен эле-
мент речевой регуляции своих
действий.

Каждое упражнение построено в
виде игры и рассчитано на то,
чтобы вызвать интерес у ре-
бенка. Не следует чересчур пере-
гружать ребенка упражнениями.
Это может вызвать у него про-
тестную реакцию и нежелание
продолжать заниматься. Лучше
комбинировать по несколько
упражнений в 15-20 минутном
занятии, своевременно пере-
ключая ребенка с одного зада-
ния на другое, чередуя подвиж-
ные и "сидячие" игры. Также
важно начинать с уровня, доступ-
ного ребенку, чтобы у него не
было ощущения, что он в прин-
ципе не может с этим спра-
виться. Наши упражнения по-
строены таким образом, чтобы
можно было начинать с чего-то
простого, постепенно переходя к
более сложному.

Каждое упражнение рассчитано
на определенный возраст,
раньше которого его не имеет
смысл начинать. Этот возраст
прописан в комментариях к
упражнениям.

Чтобы интерес к занятиям сохра-
нялся, ребенка очень важно по-
ощрять. Если только указывать
на его недостатки – он быстро
потеряет желание заниматься.
До 5-6 летнего возраста ребенка
очень важно хвалить в любой
игре ("Молодец", "У тебя здо-
рово получается"). С 5-6 лет дети
нуждаются в более справедли-
вом отношении и могут воспри-
нимать неадекватную похвалу
как обман. Поэтому в этом воз-
расте важно менять формули-
ровки поощрения ("Сегодня у
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тебя получилось лучше, чем
вчера", "Я вижу, что ты старался,
и это – самое главное").

Упражнение "Речка-берег"

Эта отличная игра подсмотрена
на детских праздниках с уча-
стием массовиков-затейников.
Впоследствии она была модифи-
цирована в целях нейропсихоло-
гической коррекции. Ее можно
проводить как с группой детей,
так и с одним ребенком.

Для этой игры вам понадобиться
веревочка, которая будет лежать
на полу и обозначать "береговую
линию". Такую же роль может
сыграть край ковра или любая
другая отчетливая граница.

Участники стоят "на берегу" (по
одну сторону веревочки). С дру-
гой стороны "течет" река.

Ведущий предлагает участникам
выполнять его команды. Когда
он говорит "речка!" – прыгать в
речку, когда говорит "берег!" –
на берег.

Первая часть игры – тренировоч-
ная. Ведущий командует, назы-
вая в случайном порядке
"речка", "берег", и смотрит –
смог ли ребенок выработать из-
бирательную реакцию на разные
инструкции. Если на тренировоч-
ной стадии все в порядке – пере-
ходим к основным.

Вариант 1. Ведущий продолжает
командовать, куда прыгать, и
прыгает вместе с участниками. В
какой-то момент он начинает да-
вать команды в четком порядке
чередования (речка, берег,
речка, берег и т.д.). Когда участ-
ники привыкают к такому ритму
и начинают прыгать автоматиче-
ски то туда, то сюда, ведущий
вдруг нарушает порядок и ко-

мандует, например: "Речка! Бе-
рег! Речка! Речка!". На эту уловку
особенно часто попадаются
дети, испытывающие трудности
переключения. Они легко входят
в определенный ритм, но потом
не могут вовремя изменить свою
тактику и продолжают действо-
вать старым способом.

Если ребенок регулярно ошиба-
ется при таком переключении,
попросите его не торопиться с
действием, а сначала сказать
вслух, что надо сделать, а уже по-
том прыгать. Таким образом, мы
"вставляем" его речь между ин-
струкцией (командой) и ее ис-
полнением.

Оречевление своих действий –
очень важный навык, позволяю-
щий справляться с импульсивно-
стью и трудностями переключе-
ния. В этом упражнении вполне
реально развить эту способ-
ность.

Вариант 2 (для продвинутых
пользователей). Когда ребенок
вполне освоится с первым вари-
антом игры и сможет выполнять
задание без ошибок, можно пе-
рейти к варианту, развивающему
избирательность внимания. Ве-
дущий сообщает ребенку, что
сейчас будет "обманывать его
глазки" – говорить все пра-
вильно, а делать неправильно.
После этого начинается как бы
обычный вариант игры, когда
первые несколько команд соот-
ветствуют тому, что делает веду-
щий. В какой-то момент ведущий
делает "ошибку", например, го-
ворит: "Берег!" – а прыгает в
речку. Ребенок должен "отклю-
чить" свои глаза, а следовать
только тому, что приходит через
уши.

Для импульсивных детей это
очень трудно. В этом случае

также положение спасает речь
ребенка. Он должен повторять
инструкцию ведущего и только
потом прыгать. Точно так же ве-
дущий может "обманывать
ушки" – делать все правильно, а
говорить неправильно. Это тоже
сложная задача, так как здесь ре-
бенку нужно идти вопреки тому,
что говорит взрослый, и четко
придерживаться изначальной
инструкции (повторять действия,
а не команды).

Комментарий: это упражнение
позволяет научить ребенка
справляться с импульсивно-
стью, трудностями переключе-
ния, развивает избиратель-
ность реакций и внимания и ре-
чевую регуляцию деятельно-
сти. Упражнение можно выпол-
нять как с группой детей, так и
с одним ребенком. Наиболее эф-
фективно его использовать с
детьми старше 5 лет, но до
этого возраста также можно
пробовать самые простые ва-
рианты этой игры. Периодич-
ность его выполнения – по 5 ми-
нут в день. Чтобы ребенку не
сильно надоело одно и то же,
можно предлагать разные ва-
рианты движений. Например,
вместо прыжков "в речку" и "на
берег" предлагать ребенку при-
седать и вставать с подня-
тыми вверх руками, изображая
"грибочки" и "елочки". Какие-то
движения можно придумать са-
мостоятельно. Здесь почти не
важно, что делать, главное –
как.

Упражнение "Мама-робот"

Детям с дефицитом внимания и
трудностями произвольной регу-
ляции деятельности очень по-
лезно чему-то учить взрослых,
объяснять, как что-то надо де-
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лать. При этом важно, чтобы ре-
бенок как можно больше гово-
рил и как можно меньше показы-
вал. Если хорошенько подумать,
мы очень часто довольствуемся
"жестовой речью" наших детей,
которая подчас прикрывает
трудности речевой организации
поведения. Представьте себе,
что мама вдруг разучилась де-
лать самые элементарные вещи,
например, наливать сок в стакан
или делать бутерброд. А еще
лучше, если она при этом ничего
не видит и может делать все
только на ощупь. Для этого ей ну-
жен "проводник", который бы
подсказал, куда нужно пойти и
что сделать. Этим проводником
может стать ребенок.

Вариант 1. Попросите ребенка,
чтобы он научил Вас чему-ни-
будь, что он умеет, но только с
помощью слов. Например, сде-
лать бутерброд. При этом задача
родителей – делать буквально
все, что говорит ребенок. Если он
считает, что для создания бутер-
брода достаточно взять хлеб и
положить на него колбасу, то
возьмите батон хлеба и поло-
жите сверху батон колбасы. Не
забудьте спросить ребенка, все
ли получилось так, как он заду-
мал, или же он забыл сказать
Вам о чем-то еще. Ребенку очень
важно видеть наглядный резуль-
тат своего планирования. Такая
обратная связь поможет ему по-
степенно детализировать свои
указания, что будет служить при-
знаком улучшения его возмож-
ностей планирования.

Вариант 2. Предложите ребенку
поиграть в одну "рисовальную"
игру. Дайте ему чистый лист бу-
маги, а себе возьмите другой.
Пусть он на своем листе так,
чтобы Вы не видели, изобразит

что-нибудь, состоящее из про-
стых геометрических фигур (кру-
гов, треугольников, квадратов).
Предупредите его, что потом ему
надо будет рассказать Вам свою
картину, не показывая, так,
чтобы Вы смогли ее в точности
повторить на своем листе бу-
маги. Посоветуйте ему для
начала нарисовать что-нибудь не
слишком сложное.

Вариант 3. Предложите ребенку
завязать Вам глаза и затем, с по-
мощью инструкций, помочь Вам
добраться до какого-нибудь
предмета, не задев ни одного
стула, которые расставлены в
комнате. Его указания должны
выглядеть примерно так: "два
шага вперед, шаг направо, три
шага вперед, пять шагов налево,
подними правую руку вперед,
выше, правее, бери!". Можете
сами придумать какие-нибудь
варианты ценных указаний, ко-
торые он мог бы Вам делать.

Вариант 4. Всем известный "гра-
фический диктант". Ребенок на
клетчатом листочке бумаги ри-
сует какую-то фигуру или пред-
мет, обводя контуры клеток
(нельзя использовать диагональ-
ные линии). После этого он дол-
жен "продиктовать" ее взрос-
лому так, чтобы у того получи-
лось то же самое. Каждая от-
дельная инструкция касается
только одного шага, не превыша-
ющего размер одной клетки. Ин-
струкции, которые делает ребе-
нок примерно таковы: "вверх,
влево, влево, вниз, вниз, вправо,
вправо, вверх" (подсказка: дол-
жен получиться квадрат две на
две клеточки).

Комментарий: Эти упражнения
подходят детям старше 5 лет.
Их можно выполнять как инди-
видуально с ребенком, так и в

парах. В последнем случае дети
смогут давать задания друг
другу. Активный "скачок" в раз-
витии способностей планиро-
вания происходит к 9-10 годам,
но это не значит, что до этого
такими вещами не надо зани-
маться. Чем раньше ребенок
научится основам речевого пла-
нирования, тем для него лучше.
Задание развивает возможно-
сти планирования своих дей-
ствий с помощью речи. Послед-
ние два варианта также могут
развивать пространственные
представления (отношения
"право-лево"). В регулярных за-
нятиях можно использовать
разные варианты упражнения
по несколько минут в день. При
этом в обычной жизни также
важно чаще просить ребенка,
чтобы он объяснил ход своих
мыслей, "прикидываться" непо-
нимающими (но, конечно, не до-
водя ребенка до истерики).

Упражнение "Угадайка"

Одна из трудностей, которые ис-
пытывают дети с СДВГ, – анализ
ситуации: выделение ее суще-
ственных признаков, детальная
ориентировка в условиях и по-
строение правильного вывода с
учетом проведенного анализа.
Дети с дефицитом внимания ча-
сто "пролетают" мимо суще-
ственного. Именно поэтому их
важно обучать поиску важных,
значимых деталей.

Каждый предмет внешнего мира
встроен в сложные системы вза-
имосвязей с другими предме-
тами и явлениями. Это встраива-
ние происходит благодаря его
свойствам. Наше мышление во
многом организовано таким об-
разом, что мы ищем то, что нам
нужно по определенным при-
знакам. Например, если нам
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надо забить гвоздь, а у нас нет
молотка, мы будем искать нечто
твердое, прочное, плоское и до-
статочно тяжелое. Предмет, не
обладающий всем набором
свойств (например, книжка, или
кусок пенопласта, или каменный
шар), не подойдет. Чтобы найти
нужное, нам надо сначала опре-
делить набор необходимых при-
знаков и лишь затем искать то,
что ему соответствует. На осно-
вании таких операций мы де-
лаем выводы и принимаем ре-
шения.

Для того, чтобы направить вни-
мание ребенка на существенные
признаки предметов, можно вы-
полнять простые упражнения.

Вариант 1. Для этого упражнения
вам понадобиться набор карто-
чек с изображением разных
предметов. Чем разнообразнее,
тем лучше. Для этого подойдут
материалы предметных "лото".

Разложите перед ребенком 30-
40 карточек.

Инструкция: "Я сейчас загадаю
один из предметов, изображен-
ных на карточках. Попробуй уга-
дать, что я загадала, не более
чем за 20 попыток. Для этого за-
давай мне вопросы, на которые
можно ответить только "да" или
"нет"". Если ребенку трудно по-
нять, о чем идет речь, подска-
жите ему: "Представь, что я зага-
дала этот карандаш. Какие во-
просы ты мог бы задать, чтобы
догадаться? Например, "это пи-
шет?" или "это – длинное?", и
т.д.

Некоторые дети пытаются угады-
вать, перечисляя подряд все
предметы. В этом случае необхо-
димо показать им, что это неэф-
фективный способ, и предло-

жить задавать вопросы о свой-
ствах этих предметов. Можно
даже сделать ему подсказку:
подготовить карточку с пунк-
тами, относительно которых
имеет смысл задавать вопросы:
форма ("это круглое?"), цвет
("это красное?"), размер ("это
длинное?"), вес ("это легкое?"),
функция ("из этого едят?"), мате-
риал ("это деревянное?"), де-
тали ("у этого есть ручка?").

Комментарий: эта игра предна-
значена для детей старше 6
лет. В нее можно играть как с
одним ребенком, так и с неболь-
шой группой. Тогда они должны
задавать вопросы по очереди.
Если игра оказывается слишком
трудной, предложите детям
откладывать в сторону те
предметы, которые не подхо-
дят. Например, если на вопрос
"это круглое?" был ответ
"нет", можно убрать со стола
все круглые предметы. Однако
постепенно нужно перейти на
первоначальный вариант. При
возникновении сложностей
можно также сократить коли-
чество карточек, но потом по-
степенно увеличивать набор.

Вариант 2. Для этого упражнения
вам понадобится небольшой
набор из 6-8 карточек с изобра-
жением предметов, обладаю-
щих общим свойством. Напри-
мер, это могут быть круглые или
красные предметы, или, напри-
мер, предметы из одного класса
(посуда, одежда и т.д.). Попро-
сите ребенка рассказать о каком-
нибудь из этих предметов, не
произнося его названия, так,
чтобы другой человек смог дога-
даться, о чем идет речь. При
этом взрослый должен стараться
при любой возможности назвать
не тот предмет, если он тоже
подходит под перечисленные

ребенком свойства. Таким обра-
зом, ребенок будет получать об-
ратную связь – "ты назвал не все,
чего-то не хватает".

Комментарий: в эту игру можно
играть с детьми, начиная с 4
лет, до 7-8 лет. Позже это уже
может показаться ребенку не-
интересным. С младшими
важно не увлечься ролью непо-
нятливых родителей. Они мо-
гут от этого устать.

В эту игру можно играть и без
картинок. Тогда задача для
взрослого становится сложнее.
Важно ограничивать идеи ре-
бенка определенным классом,
например, "загадай какое-ни-
будь дикое животное", или "за-
гадай что-нибудь из посуды".
Если просто попросить загадать
предмет, ребенок 5-7 лет может
задумать снег, цирк, геометриче-
скую фигуру, в общем, все, что
угодно, что, в общем-то, не соот-
ветствует взрослому понятию
"предмет".

Вариант 3. Это знакомая многим
взрослым игра. Один загадывает
нечто, другой должен это отга-
дать с помощью все тех же во-
просов, на которые надо отве-
чать "да" или "нет". Если цен-
тральный игрок, которой что-то
загадал, дает отрицательный от-
вет на вопрос, он к тому же дол-
жен снабдить его пояснением.
Например, на вопрос "это круг-
лое?", дается не просто ответ
"нет", а "нет, это не мяч". Это до-
бавляет игре путаницы и весе-
лья. Однако суть остается той же:
надо охватить все возможные
свойства объектов и путем их по-
степенного отсечения прийти к
правильному решению. Эта за-
дача сложна еще и тем, что если
в первом варианте перед гла-
зами лежит ограниченный набор
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вариантов, то здесь их – беско-
нечное количество.

Комментарий: в эту игру лучше
играть с детьми не младше 9
лет. Она также вполне инте-
ресна для взрослых. В нее часто
играют походники в поезде и во-
обще люди, которые вынуж-
дены как-то коротать дли-
тельное время. В коррекцион-
ных целях можно напоминать
играющим, какие классы
свойств существуют (см. вари-
ант 1).

Эти задания развивают способ-
ность ребенка выделять и удер-
живать значимые признаки ситу-
ации, отсекая лишнее, и прини-
мать решение, основываясь на
полном наборе необходимых
условий. В такие игры можно иг-
рать хоть каждый день. Устные
формы, для которых не требу-
ются картинки, удобны, чтобы
использовать их по пути куда-ни-
будь, в транспорте, например.
Чем больше ребенок будет ана-
лизировать, тем лучше. Важно
подбирать задания так, чтобы он
не чувствовал, что не может с
ними справиться в принципе,
чтобы угадывал не только он, но
и взрослый. Одним словом,
чтобы интерес к игре сохранялся
и поддерживался, чтобы зада-
ние не превращалось в "обяза-
ловку".

Подготовила педагог-психолог:

Лазоркина Л.А.

НОЯБРЬ

Консультация для родителей:

«НАВЫКИ КОНСТРУКТИВНОГО
ОБЩЕНИЯ С РЕБЕНКОМ.

ОШИБКИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИ-
ТАНИЯ»

Взрослому при общении с ребён-
ком важно быть в контакте со
своими чувствами, уметь выра-
зить их, сказать о них, чтобы ре-
бёнок их услышал. Так же взрос-
лому необходимо развивать соб-
ственную способность слушать и
слышать чувства ребёнка. Тем
самым взрослый, общаясь с ре-
бенком, продвигается по «кри-
вой эмоций», не разрушая внут-
реннего мира ребёнка и сохра-
няя собственную эмоциональ-
ную целостность.

Только в непосредственном об-
щении можно научить ребёнка
позитивному конструктивному
общению, сотрудничеству.

Позитивное, эффективное обще-
ние с ребёнком возможно, если
взрослый обладает следующими
навыками:

1. Дайте понять вашему ребенку,
что вы его принимаете таким, ка-
кой он есть. Старайтесь употреб-
лять такие выражения: «Ты са-
мый любимый», «Мы любим, по-
нимаем, надеемся на тебя», «Я
тебя люблю любого», «Какое
счастье, что ты у нас есть».

2. Помните, что каждое ваше
слово, мимика, жесты, интона-
ция, громкость голоса несут ре-
бенку сообщение о его самоцен-
ности. Стремитесь создать у ва-
шего ребенка высокую само-
оценку, подкрепляя это словами:
«Я радуюсь твоим успехам», «Ты
очень многое можешь». И
только тогда ваш ребенок будет
способен видеть, принимать и
уважать вас.

3. Обратите свое внимание на то,
что родители, которые говорят
одно, а делают другое, со време-
нем испытывают на себе неува-
жение со стороны детей.

4. Прежде чем начать общаться с
вашим ребенком, постарайтесь
занять такое положение, чтобы
видеть его глаза. В большинстве
случаев вам придется садиться
на корточки.

5. В общении с ребенком уде-
ляйте большое внимание невер-
бальному (неречевому) обще-
нию. Так, вместо того чтобы кате-
горично сказать слово «нельзя»,
попробуйте использовать едва
заметный жест, взгляд или ми-
мику.

6. Старайтесь выказывать свое
отношение к поведению ре-
бенка без лишних объяснений и
нравоучений. Выберите пра-
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вильное, своевременное обра-
щение к нему, например: «Саша,
Сашенька, сын, сынок...».

7. Стремитесь проявлять полную
заинтересованность к ребенку в
процессе общения. Подчерки-
вайте это кивком, восклицани-
ями. Слушая его, не отвлекай-
тесь. Сконцентрируйте на нем
все внимание. Представляйте
ему время для высказывания, не
торопите его и не подчеркивайте
своим внешним видом, что это
уже вам неинтересно.

8. Не говорите своему ребенку
того, чего бы вы ему на самом
деле не желали. Помните, что
многие из тех установок, кото-
рые они получают от вас, в даль-
нейшем определяет их поведе-
ние.

Сказав: «Дурачок ты мой» – ис-
правьтесь: «В тебе все пре-
красно», сказав: «Уж лучше б
тебя вообще не было на свете!»,
исправьтесь: «Какое счастье, что
ты у нас есть»; сказав: «Бог нака-
жет тебя», исправьтесь: «Бог лю-
бит тебя!»; вместо фразы: «Ду-
май только о себе, не жалей ни-
кого», скажите: «Сколько отдашь
– столько и получишь».

9. В общении с ребёнком
помните, что он имеет право го-
лоса в решении какой-либо про-
блемы. Поэтому старайтесь сове-
товаться с ним, а не принимайте
решение только сами, например,
вместо фразы: «Не твоего ума
дело...» – скажите: «Как ты дума-
ешь, что для этого нужно сде-
лать? Твое мнение всем инте-
ресно».

10. Соблюдайте принцип равен-
ства и сотрудничества с детьми.

11. Не допускайте, чтобы ваш ре-
бенок находился наедине со сво-
ими переживаниями. Найдите

время и обратитесь к нему: «Я
вижу, что тебя что-то беспо-
коит», «Я вижу, что тебя кто-то
огорчил», «Расскажи мне, что с
тобой...».

12. Используйте разнообразные
речевые формулы (прощания
приветствия, благодарности) в
общении с детьми. Не забывайте
утром поприветствовать ре-
бенка, а вечером пожелать ему
«спокойной ночи». Произносите
эти слова с улыбкой, доброжела-
тельным тоном и сопровождайте
их тактильным прикосновением.
Обязательно, хоть за маленькую
услугу, оказанную ребенком, не
забывайте поблагодарить его.

Развитие навыков активного слу-
шания

«Активно слушать ребёнка –
значит «возвращать» ему в бе-
седе то, что он вам поведал,
при этом обозначив его чув-
ство» (Гиппенрейтер, 1988г.).

«Активное слушание» – это спо-
соб сообщить ребёнку, его внут-
реннему «Я», что вы слышите его
чувства, они вам не безразличны
и глубоко волнуют. Это способ
установить контакт с ребёнком и
сказать ему: «Я понимаю тебя, и
я принимаю то, что ты пережива-
ешь».

Родители, которые применяют
«активное слушание» своих де-
тей вместо поучений и наставле-
ний отмечают, что ребёнок через
какое-то время становится спо-
койнее, увереннее, начинает сам
больше рассказывать о себе, он
реже прибегает к деструктивным
формам поведения, начинает
посвящать в свои тайны и сек-
реты.

Подобные перемены взрослые
замечают и за собой: они начи-
нают находить в себе больше

терпения, меньше раздражаться,
легче принимать «отрицатель-
ные» чувства ребёнка, лучше ви-
деть, отчего ему бывает плохо.
Родители перестают бороться со
своим ребёнком, добиваясь под-
чинения.

«Активное слушание» помогает
родителям видеть за внешним
поведением ребёнка его скры-
тые стремления, желания, инте-
ресы.

Услышать чувство – это проявить
сочувствие и, крайне, маловеро-
ятно, что сочувствие подтолкнет
кого-либо к подчинению, мести,
сопротивлению. Наоборот, в от-
вет на сочувствие мы пережи-
ваем благодарность, и готов-
ность идти навстречу. «Активное
слушание», так же, как и «Я-со-
общение» делает удивительную
вещь для ребёнка – он сам при-
нимает решения.

Занятия с детьми всегда несут в
себе массу неожиданностей и
сюрпризов, которые могут быть
использованы как материал для
совместной деятельности. Это
зависит от профессиональных и
личных качеств педагога. Педа-
гогу необходимо знать психоло-
гические особенности детей до-
школьного возраста, быть вни-
мательным и чутким к нюансам
детского поведения. Важно быть
искренним, эмоционально от-
крытым, способным к импрови-
зации, артистичным и владеть
навыками саморегуляции.

Овладение взрослым навыками
«Я - высказывания», активное
слушание позволяет наладить с
ребенком позитивное и эффек-
тивное общение. Правила и тре-
бования являются своеобразной
опорой воспитательного про-
цесса. При установлении требо-
ваний и ограничений взрослому
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необходимо знать и соблюдать
определенные правила, т.е. как
устанавливаются «границы доз-
воленного».

Проявления родительской
любви в общении с ребёнком

Истинная родительская любовь,
как утверждают психологи, про-
является только в общении с
детьми. По Библии они выде-
ляют четыре аспекта любви.

1. Умение слушать ребенка. Ро-
дители, которые проявляют ин-
терес к разговорам ребенка, по-
истине мудрые родители, по-
тому что они дают возможность
ребенку выразить все многооб-
разие его чувств и переживаний.

2. Манера говорить с ребенком.
Если вы не научились говорить
мягко, с любовью и уважением,
то дети будут избегать общения с
вами.

3. Знание, как наказывать ре-
бенка. Мудрые родители, нака-
зав ребенка за проступок, не ухо-
дят, хлопнув дверью, не отвер-
гают ребенка, а остаются рядом,
уверяя его в своей родительской
любви, выражают уверенность,
что этого больше не повторится.

4. Помощь в развитии ребенка.
Помните, что ребенок живет в
постоянном напряжении и не-
уверенности, ваше поведение
должно говорить ему: «Я люблю
тебя таким, каков ты есть. Я ря-
дом с тобой всегда».

Рекомендации по развитию по-
ложительных эмоций вашего

ребёнка

Папы и мамы! Дедушки и ба-
бушки!

Помните!

1. От повторяющихся знаков при-
ветствия, одобрения, любви и
принятия у ребёнка складыва-
ется ощущение: «со мной всё в
порядке», «я – хороший». От сиг-
налов осуждения, недовольства,
критики появляется ощущение
«со мной что-то не так», «я – пло-
хой».

2. Душевная копилка ребёнка ра-
ботает день и ночь. Её ценность
зависит от того, что мы туда бро-
саем.

3. Даже требования, которые вы
предъявляете, должны быть
наполнены любовью и надеж-
дой.

4. Научитесь слушать своего ре-
бёнка в радости и горести.

5. Наказывая своего ребёнка,
оставайтесь рядом с ним, не из-
бегайте общения с ним.

6. Станьте для своего ребёнка
примером для подражания в
проявлении положительных
эмоций по отношению к членам
своей семьи и к другим людям.

7. Обнимайте и целуйте своего
ребёнка в любом возрасте.

8. Не разговаривайте со своим
ребёнком с равнодушным и без-
различным лицом.

9. Заводите свои красивые, доб-
рые и светлые ритуалы общения,
которые сделают вашу жизнь и
жизнь вашего ребёнка теплее и
радостнее.

Каталог негативных эффектов
типичных родительских реак-

ций по Т. Гордону

Приказ, директива, команда.

Эти сообщения говорят ребенку,
что его чувства или нужды не

важны; он должен действовать в
соответствии с тем, что его роди-
тель чувствует или хочет сделать
(«Мне не важно, что ты собира-
ешься делать: немедленно иди
домой»). Они сообщают о непри-
ятии ребенка таким, какой он
есть в этот момент («Перестань
крутиться вокруг меня») и вызы-
вают страх перед родительской
властью. Они могут создавать
чувство обиды, злости, сопротив-
ления и сообщать ребенку, что
родитель не доверяет сужде-
ниям или способностям ребенка
(«Не трогай это блюдо, отойди от
малыша»).

Предостережение, предупре-
ждение, угроза.

Эти реакции родителей создают
у детей чувство боязни и покор-
ности («Если ты это не сделаешь,
то пожалеешь»). Они также мо-
гут вызвать сопротивление и
враждебность.

Эти сообщения говорят о том,
что родитель не уважает жела-
ния и чувства ребенка («Если ты
не прекратишь игру, я все это вы-
брошу»). Эти сообщения также
вызывают у ребенка желание
«испытать» родительскую угрозу
для того, чтобы увидеть, про-
изойдут ли обещанные послед-
ствия.

Увещевания, пристыживания,
морализаторство.

Эти сообщения возлагают на ре-
бенка груз внешнего авторитета,
долга, обязанности. Дети могут
отвечать на все эти «должен»,
«нужно», «следует» сопротивле-
нием и еще более сильным от-
стаиванием своей позиции («Ты
должен всегда уважать своих
учителей»). Они могут заставить
ребенка чувствовать недоверие
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со стороны родителей, или вы-
звать у ребенка чувство вины –
«Я – плохой» («Тебе не следует
думать так»).

Советы, готовые решения.

Такие сообщения часто детьми
воспринимаются как свидетель-
ство того, что родители не дове-
ряют способности ребенка са-
мому принять решение. Они мо-
гут повлиять на формирование у
ребенка чувства зависимости и
прекращение развития самосто-
ятельности («Что мне нужно сде-
лать, папа?»).

Советы часто передают чувство
превосходства родителей над
ребенком («Мы с мамой лучше
знаем, как надо»). У ребенка
также может выработаться чув-
ство, что родители его совер-
шенно не понимают. Советы мо-
гут привести к тому, что ребенок
перестанет развивать свои соб-
ственные идеи.

Нотации, поучения.

Дети обычно ненавидят нотации
(«Разошелся, а я сиди и слу-
шай»). Поучения делают из ре-
бенка ученика, создают чувство
подчиненности, неполноценно-
сти. Дети часто отметают роди-
тельские аргументы («Твои идеи
устарели») и, как и взрослые, не
любят, когда им доказывают, что
они неправы. Иногда дети пред-
почитают игнорировать факты
(«Ну и что», «Наплевать», «Со
мной этого не случится»).

Критика, несогласие.

Эти сообщения, пожалуй, более
других вызывают у детей чувство
неадекватности, тупости, ник-
чемности, «я плох». Оценки и
суждения родителей очень вли-
яют на образ «Я» у ребенка. Как
родители судят о ребенке, так и

ребенок будет судить о самом
себе. Критика также часто вызы-
вает контркритику («На себя бы
посмотрел», «Сами так дела-
ете»). Оценивание заставляет
детей скрывать свои чувства от
родителей («Если я им скажу,
меня будут ругать»). Частная
оценка и критицизм приводят к
тому, что многие дети чувствуют,
что они плохи, и что родители не
любят их. Часто они сердятся на
все это, и у них может возникнуть
ненависть к родителям.

Похвала, согласие.

Вопреки распространенному
мнению, что похвала всегда хо-
рошо влияет на ребенка, она ча-
сто дает негативные эффекты.
Позитивная оценка, которая не
соответствует образу «Я» ре-
бенка, может вызвать враждеб-
ность («Я ненавижу свои во-
лосы», «Я плохо играл, неук-
люже»). Отсутствие похвалы в се-
мье, где обычно часто хвалят,
может быть понято ребенком
как критика («Ты ничего не ска-
зал о моей прическе, значит, она
тебе не нравится»).

Похвала часто воспринимается
ребенком как манипуляция – как
способ мягко заставить ребенка
делать то, что хочется родителям
(«Ты говоришь это только для
того, чтобы я хорошо учился»).
Дети часто чувствуют неудоб-
ство, смущаются, когда их хвалят
публично, перед друзьями. Ино-
гда дети обнаруживают, что ро-
дители их не понимают, когда
хвалят («Ты бы не сказала этого,
если бы знала, как я действи-
тельно себя чувствовал»). Дети,
которых часто хвалят, могут при-
выкнуть к похвале, стать зависи-
мыми от нее и даже требовать ее
(«Правда, я хорошо это сде-
лал?», «Как я выгляжу?»).

Обзывание, насмешка.

Эти реакции могут оказывать
разрушающее влияние на образ
«Я». Наиболее частый ответ на
эти сообщения – послать их об-
ратно («Ты сам лентяй»). Если та-
кое сообщение исходит от роди-
теля с целью повлиять на ре-
бенка, то это уменьшает вероят-
ность того, что ребенок изме-
нится с помощью реалистиче-
ского взгляда на себя. Вместо
этого он обесценит родитель-
ское сообщение («Мне не идет
моя косметика. Это же смешно и
неправда»).

Интерпретация, анализ, диа-
гноз.

Эти сообщения создают у ре-
бенка ощущение, что его «вычис-
лили», что родители знают мо-
тивы его поведения. Этот роди-
тельский психоанализ может
фрустрировать ребенка, дей-
ствовать на него угрожающе.
Если этот анализ или интерпре-
тации верны, то ребенок очень
смущается, т.к. он – «на виду»,
если неверны – раздражение за
то, что его обвинили несправед-
ливо. Слишком частый анализ
сообщает ребенку, что родители
умнее, мудрее, ребенок чув-
ствует отношение превосходства
со стороны родителей. Сообще-
ния типа «Я знаю почему» и «Я
тебя вижу насквозь» часто пре-
рывают общение и учат ребенка
не обращаться к родителям со
своими проблемами.

Утешение, поддержка.

Эти сообщения не так помогают,
как кажется. Утешение может
дать ребенку почувствовать, что
его не понимают («Ты бы так не
говорила, если бы знала, как я
напуган»). Родители утешают,
т.к. они расстроены оттого, что
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ребенку плохо. Такие сообщения
говорят ребенку, что вы хотите,
чтобы он перестал чувствовать,
то, что он чувствует (огорчение,
обиду и т.д.). Дети могут рас-
сматривать попытки утешения
как попытки изменить их и часто
перестают доверять родителям
(«Ты говоришь это просто по-
тому, что хочешь ободрить
меня»). Эти реакции часто могут
остановить дальнейшую комму-
никацию, т.к. ребенок чувствует,
что родитель не принимает его
переживаний такими, какие они
есть, и хочет, чтобы они поско-
рее прекратились.

Вопросы, допытывание.

Вопросы могут означать для ре-
бенка, что вы ему не доверяете,
подозреваете в чем-то, сомнева-
етесь («Ты вымыл руки, как я ска-
зала?»). Дети чувствуют за во-
просами угрозу, особенно, если
не понимают, зачем их спраши-
вают («К чему ты клонишь?»).
Если вы задаете вопросы ре-
бенку, который хочет разделить
с вами свою проблему, он может
заподозрить, что вы хотите со-
брать информацию, чтобы ре-
шить за него эту проблему, а не
предоставить ему возможность
самому найти нужное решение.
В этой ситуации вопросы ограни-
чивают свободу человека гово-
рить о том, о чем он хочет – в том
смысле, что вопрос диктует по-
следующее сообщение. Ограни-
чение свободы высказывания за-
трудняет коммуникацию.

Отвлечение, обращение в
шутку.

Ребенок считает, что он не инте-
ресует родителя, который не ува-
жает его чувства и отвергает его.
Дети очень серьезны, когда хотят
поговорить о чем-то. Поддразни-
вание, шутка может заставить их

почувствовать себя отвержен-
ными, обиженными. Отвлечение
детей от тяжелых чувств может
дать временный эффект, но чув-
ства не проходят. Отложенные
проблемы редко оказываются
решенными. Дети, как и взрос-
лые, хотят быть выслушанными с
уважением

Рекомендации родителям по
эффективному взаимодей-

ствию с детьми

1. Откажитесь от негативной
оценки деятельности ребёнка.

Воздержитесь от слов: «Ты не
умеешь, ты не можешь…». В этих
случаях ребёнок не может сохра-
нить побуждение к данному
виду деятельности, утрачивает
уверенность в себе.

2. Обратите внимание, чтобы
негативная оценка деятельности
ребёнка распространялась на его
личность. Это блокирует разви-
тие ребёнка и формирует ком-
плекс неполноценности. Невро-
тическое развитие ребёнка начи-
нается с переживания низкой са-
мооценки, вызванной отноше-
нием взрослых.

3. Очень важна интонация, эмо-
циональная окраска высказыва-
ния, обращённого к ребёнку.
Дети реагируют не только на со-
держание высказывания, но и на
эмоциональную окраску, в кото-
рой заключено отношение к ре-
бёнку.

4. Недопустимо сравнивать ре-
бёнка (его дела и поступки) с
кем-то другим, его нельзя ни-
кому противопоставлять, такие
сравнения являются, с одной сто-
роны, психотравмирующими, а с
другой – они формируют негати-
визм, эгоизм и зависть.

5. Родители должны создать та-
кую систему взаимоотношений с
ребёнком, в которой он будет
воспринимать себя только благо-
приятно (как норму). Лишь в
этом случае он сможет нор-
мально реагировать на чужие
успехи без снижения само-
оценки.

6. Главная функция семьи заклю-
чается в том, чтобы способность
социальной адаптации ребёнка
исходила из его возможностей.
Родители должны учиться регу-
лировать степень психологиче-
ской нагрузки на ребёнка, кото-
рая не должна превышать его
возможностей.

7. В отношениях к ребёнку недо-
пустим резкий переход от только
положительных оценок к резко
отрицательным, от наказующего
тона к ласковому задабриванию.

8. Родители должны развивать
контроль за своим общением с
детьми, за своими эмоциями и
их внешним проявлением.

Правила благоприятных взаи-
моотношений родителей с ре-

бенком

1. Показывайте ребенку, что его
любят таким, каков он есть, а не
его достижения.

2. Нельзя никогда (даже в серд-
цах) говорить ребенку, что он
хуже других.

3. Следует по возможности
честно и терпеливо отвечать на
любые вопросы ребенка.

4. Старайтесь каждый день нахо-
дить время, чтобы побыть
наедине со своим ребенком.

5. Учите ребенка свободно и
непринужденно общаться не
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только со своими сверстниками,
но и со взрослыми.

6. Подчеркивайте, что вы им гор-
дитесь.

7. Будьте честны в оценках своих
чувств к ребенку.

8. Всегда говорите ребенку
правду, даже когда вам это не-
выгодно.

9. Оценивайте только поступки, а
не самого ребенка.

10. Не добивайтесь успеха силой.
Принуждение есть худший вари-
ант нравственного воспитания.
Принуждение в семье создает
атмосферу разрушения личности
ребенка.

11. Признавайте права ребенка
на ошибки.

12. Думайте о детском банке
счастливых воспоминаний.

13. Ребенок относится к себе так,
как относятся к нему взрослые.

14. И вообще, хоть иногда
ставьте себя на место своего ре-
бенка, и тогда вам будет понят-
нее, как вести себя с ним.

Когда ребёнку обидно?

1. Обидно, когда все беды валят
на тебя;

2. Обидно, когда успехи твои
остаются незамеченными или
приписываются другим;

3. Обидно, когда тебе не дове-
ряют;

4. Обидно, когда другому, а не
тебе, поручают то, что ты мо-
жешь сделать хорошо;

5. Обидно, когда другие заняты
чем-то интересным, а тебя за-
ставляют продолжать надоев-
шее, унылое занятие;

6. Обидно, когда из третьих рук
узнаешь о себе «кое-что новень-
кое»;

7. Обидно, когда тебя в чем-ни-
будь подозревают, а ты не име-
ешь возможности оправдаться;

8. Обидно, когда о тебе попросту
забыли за своими заботами.

К чему приводят обиды?

Обиды, внезапно возникающие
и медленно накапливаемые, мо-
гут привести:

1. к стремлению «уйти в себя»;

2. к изолированности;

3. к отчуждению во взаимоотно-
шениях;

4. к стремлению «выяснить отно-
шения», что может перерасти в
конфликт;

5. к стремлению представить
окружающую обстановку в «чер-
ных тонах»;

6. к еще большему перевесу эмо-
ционального над рациональ-
ным;

7. к повышению нервно-психиче-
ской напряженности;

8. к снижению активности;

9. к фокусированию познава-
тельной активности на объекте
обиды и, как следствие, к огра-
ничению возможностей пра-
вильно оценивать поступающую
информацию.

Рекомендации для родителей

Как устранить конфликты между
детьми в семье

Правило 1. Вместо того чтобы
стараться не замечать негатив-
ного чувства ребёнка по отноше-
нию к брату или сестре, осо-
знайте его сами и помогите осо-
знать ребёнку. Назовите предпо-
лагаемое вами чувство ребёнка,
покажите, что Вы его понимаете.
Осознание чувств, их называние
целительно для детей и для их
родителей. Можно сделать и
больше. Если Вы назовёте вслух
не осуществляемые желания ре-
бёнка (из-за чего возникает не-
любовь к «сопернику» – помехе
для желаний), да ещё и выразите
своё сочувствие, это принесёт
эмоциональное облегчение. Это
поможет ребёнку понять, что
именно его тревожит и огорчает:
не брат или сестра, а страх поте-
рять то чувство защищённости,
которое давало то чувство уве-
ренности в вашей исключитель-
ной, абсолютной любви к нему.
Когда от детей требуют хороших
чувств по отношению друг к
другу, у них лишь усиливаются
отрицательные чувства. Когда
Вы позволяете ребёнку испыты-
вать негативные чувства – выслу-
шиваете его спокойно, показы-
ваете, что понимаете его чувства,
это приведёт к появлению пози-
тивных чувств.

Правило 2. Постарайтесь помочь
детям найти безопасный и без-
вредный выход для их негатив-
ных чувств, приучайте их выра-
жать свои чувства в символиче-
ской форме (рисунок, лепка,
письмо, дневник, стихи и пр.). А
не в ругани и драках. Этому
именно и надо научить ребёнка:
осознавать своё чувство и уметь
его конструктивно и безопасно
выразить, а не запрещать себе
это чувство испытывать. Когда
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ребёнку нужно выразить чув-
ства, поставьте его перед выбо-
ром пути выражения и помогите
найти наиболее конструктивный
для данной ситуации. Этот навык
– не мгновенная реакция крика
или драки, а поиск конструктив-
ного способа справиться с про-
блемой – поможет ему и в буду-
щем.

Правило 3. Вмешиваясь в драки,
прекращайте их немедленно, но
при этом старайтесь не зани-
маться выяснением того, кто
обидчик, кто жертва. Уделите
внимание пострадавшему ре-
бёнку, выразите веру в способ-
ность детей самостоятельно ре-
шать свои споры без драки. Не
приучайте детей к тому, что их
спор разрешают родители, по-
ощряйте их самостоятельное ре-
шение. Надо постараться не
только прервать и запретить
драку, но и подсказать, как
можно более спокойно и здраво
разрешить конфликт, или пере-
ключить внимание детей на
устраивающее обоих общее
дело или помощь вам.

Правило 4. Старайтесь не требо-
вать от детей проявлений любви
друг к другу. Ваша постоянная
модель поведения у них перед
глазами. Если есть хороший при-
мер, постепенно они научатся
этому сами.

Правило 5. Отнеситесь к негатив-
ным чувствам ребёнка как к есте-
ственным чувствам, а не как к
зловещим признакам того, что
ребёнок зол, завистлив, плох.
Важно понять: ребёнок не вино-
вен в своём неприятии, ревно-
сти, в своих чувствах.

Если Вы хотите избежать сопер-
ничества между детьми:

1. Не старайтесь всегда отно-
ситься к детям одинаково: про-
сто относитесь к ним справед-
ливо.

2. Помните, что дети не обязаны
постоянно помогать своим бра-
тьям или сестрам. Иной раз им
необходимо побыть в одиноче-
стве.

3. Проявления справедливости,
любви и уважения способствуют
установлению дружеских отно-
шений между детьми в одной се-
мье, вызывают у нихжелание по-
могать друг другу.

4. Не беспокойтесь, если дети ча-
сто спорят. Споры с братьями и
сестрами помогают ребенку по-
нять, что такое взаимоотноше-
ние, и обеспечивают его цен-
ными уроками доверия и
дружбы.

5. Если после уговоров дети про-
должают ссориться и браниться,
воспользуйтесь методом «раз-
деления территорий». Но не
пользуйтесь этим методом в те-
чение всего дня, так как дети
быстро забывают об обидах.

6. Вам незачем каждый раз вме-
шиваться в споры и драки своих
детей. Если Вы будете избегать
обязанностей судьи, значит,
дети возьмут их на себя, чтобы
разрешить проблему.

7. Некоторые дети дерутся и
устраивают ссоры, чтобы при-
влечь внимание родителей. Воз-
можно, ребенок думает, что его
меньше любят. Попытайтесь раз-
веять эти сомнения.

8. Не забывайте детям повто-
рять, что Вы им доверяете: вме-
сто того, чтобы причинять вред
друг другу, они обретут чувство
ответственности и единства –
ради общей пользы.

Рекомендации родителям

Правила общения с ребенком.

1. Осуждайте действия ребенка,
но не его чувства.

2. Не требуйте от ребенка невоз-
можного или трудновыполни-
мого, лучше измените окружаю-
щую обстановку

3. Не вмешивайтесь в дело, кото-
рым занят ребенок, если он не
просит помощи. Но если ему
трудно, и он готов принять Вашу
помощь, то обязательно окажите
ее.

4. Во избежание конфликтов со-
размеряйте собственные ожида-
ния с возможностями ребенка.

5. О своих чувствах говорите ре-
бенку от первого лица

6. Сообщайте о своих мыслях и
чувствах, о себе, а не о нем и его
поведении.

7. Не подчеркивайте его про-
махи.

8. Показывайте, что вы удовле-
творены ребенком.

9. Проводите больше времени с
ребенком. Внесите юмор во вза-
имоотношения с ребенком,
умейте взаимодействовать с
ним.

10. Избегайте дисциплинарных
поощрений и наказаний.

11. Принимайте индивидуаль-
ность ребенка.

12. Проявляйте веру в ребенка,
эмпатию к нему.

Фразы и слова, поддерживаю-
щие ребенка:
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1. «Зная тебя, я уверен, что ты все
сделаешь хорошо».

2. «Ты делаешь это очень хо-
рошо».

3. «У тебя есть соображения по
этому поводу? Готов ли ты
начать?»

4. «Это серьезный вызов, но уве-
рен, что ты готов к нему.

Слова и фразы «разрушения»

1. Зная тебя и твои способности,
я думаю, ты смог бы сделать это
гораздо лучше»

2. «Ты мог бы сделать это
намного лучше».

3. «Эта идея никогда не сможет
быть реализована»

4. «Это для тебя слишком трудно,
поэтому я сам это сделаю»

Подготовила педагог-психолог
Лазоркина Л.А.

ЯНВАРЬ

Консультация для родителей

«ГИМНАСТИКА ДЛЯ МОЗГА –
КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ СПОСОБНО-

СТЕЙ РЕБЁНКА»

Гимнастика для мозга в педаго-
гике называется также кинезио-
логическими упражнениями. Ки-
незиология (от греческих «кине-
зис» — движение и «логос» —
знание) – это прикладная наука,
помогающая развивать умствен-
ные способности личности через
выполнение определенного
рода заданий. Она помогает сба-
лансировано развивать оба по-
лушария головного мозга.
Направление возникло в 60-е
годы прошлого века, поэтому
может считаться довольно моло-
дой наукой. Сама гимнастика со-
стоит из ряда несложных для вы-
полнения упражнений, поэтому
ее могут смело включать в свой
режим дня и дети, и взрослые.
Удобно и то, что проводить тре-
нировки можно практически в

любое время без привязки к ме-
сту. Этот комплекс упражнений
направлен на усиление взаимо-
действия полушарий голов-
ного мозга. Развитие интеллек-
туальных способностей и твор-
ческого начала ребенка происхо-
дит при помощи выполнения
определенных движений,
именно в этом и состоит
суть гимнастики для мозга.

КОРОТКО ОМОЗГЕ

Мозг сложен по структуре. Его
составляют два полушария, каж-
дое из них отвечает за опреде-
ленные виды деятельности. Пра-
вое регулирует координацию
движений, восприятие простран-
ства, гуманитарное развитие и
креативные способности. Левое
носит аналитический характер,
ответственно за развитие мате-
матических способностей, ло-
гики, речи. Деятельность полу-
шарий координируется так назы-
ваемым мозолистым телом (си-
стемой нервных волокон, кото-
рое передает данные из одного в
другое. При возникновении ка-
кой-либо проблемы с этим эле-
ментом полушария работают без
взаимосвязи, одно из них – веду-
щее – берет на себя основную
нагрузку, блокируя второе. Это
приводит к нарушению про-
странственной ориентации, а
также к тому, что одно полуша-
рие активно используется, вто-
рое же перестает развиваться.

Исследования выявили, что ста-
новление межполушарных свя-
зей происходит у детей до опре-
деленного возраста: у девочек –
до 7 лет; у мальчиков – до 8 – 8,5
лет.

Это необходимо учитывать при
разработке собственной про-
граммы гармоничного развития
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дошкольника, чтобы дать ре-
бенку возможность использо-
вать данный ему потенциал
обоих полушарий, улучшить их
взаимодействие, что станет ос-
новой интеллектуального разви-
тия.

КАК ТРЕНИРОВАТЬ МОЗГ

Ни у кого не вызывает сомнения,
что регулярное выполнение
утренней гимнастики очень по-
лезно и со временем укрепляет
тело. Это же можно сказать и про
комплекс упражнений
для мозга – они постепенно за-
ставляют обе «половинки» функ-
ционировать в тесной взаимо-
связи, что помогает лучше вос-
принимать информацию. Каж-
дое полушарие регулирует вы-
полнение определенных дей-
ствий и операций, при этом рас-
пределение активности посто-
янно чередуется. Но максималь-
ная продуктивность достигается
только тогда, когда они оба ра-
ботают слаженно. И именно этой
цели и позволяет добиться гим-
настика для мозга. Чем
лучше развито межполушарное
взаимодействие у детей, тем
проще им будет даваться выпол-
нение заданий учителя, тем
лучше у них будет успеваемость.
Сам комплекс появился в 70-х го-
дах XX века, идея принадлежит
Полу Денисону – американскому
исследователю, который 20 лет
занимался выявлением причин
неуспеваемости в процессе обу-
чения. Суть комплекса, включаю-
щего в себя 26 упражнений, за-
ключается в идее теснейшей вза-
имосвязи мышления и движе-
ния: первое помогает улучшить
второе, то есть движение влияет
на способность ребенка к обуче-
нию.

ПОЛЬЗА УПРАЖНЕНИЙ

Нейродинамическая гимна-
стика для дошкольников дает
возможность решить массу кон-
кретных задач, а не только уси-
лить межполушарное взаимо-
действие и когнитивные способ-
ности.

• стимулирует развитие памяти
и мыслительной деятельности;

• помогает получить энергию,
необходимую для обучения;

• снижает утомляемость;

• улучшает моторику, как мел-
кую, так и крупную;

• благоприятно сказывается на
процессе письма и чтения;

• повышает продуктивную рабо-
тоспособность;

• формирует уверенность в себе
при публичных выступлениях,
что непременно потребуется в
школе, когда ребенку нужно бу-
дет читать доклад перед аудито-
рией, а также сдавать экзамены.

Регулярные занятия помогут
улучшить ряд физических навы-
ков, в частности выполнение
симметричных и асимметричных
движений, соблюдение равно-
весия, подвижность плечевого
пояса, ловкость рук и кистей. До-
школьники учатся сидеть прямо
и не испытывать при этом дис-
комфорт, становятся более лов-
кими. Также такие тренировки
позволяют усовершенствовать
эмоциональные навыки, сделать
ребенка менее подверженным
стрессу и более общительным,
научат его проявлять свои твор-
ческие способности в процессе
игры, а затем – и в учебной дея-
тельности.

Кроме того, гимнастика для
мозга – это еще и способ предот-
вратить появление дислексии, то
есть нарушения навыков чтения.

Гимнастика учитывает пластич-
ность мозга дошкольников и по-
могает «настроить» его таким
образом, чтобы оба полушария
работали активно и продук-
тивно. Занятия активируют те
участки, которые ранее бездей-
ствовали.

Приступать к выполнению гим-
настики для мозга, необходимо
в среднем дошкольном воз-
расте, то есть в 4-5 лет. В 5-6 лет
ребенку можно предложить бо-
лее сложные упражнения, кото-
рые учитывают специфику его
возрастного развития. Это станет
важнейшей частью подготовки
детей к школе, ведь для успеш-
ной учебной деятельности необ-
ходимо нормальное развитие
мозолистого тела, чего и позво-
ляет добиться нейродинамиче-
ская гимнастика.

К 7-8 годам у детей уже полно-
стью сформируется межполу-
шарное взаимодействие и что-
либо изменить станет гораздо
сложнее, поэтому приступать к
занятиям лучше всего именно в
4-5 лет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ

РОДИТЕЛЕЙ

Для детей дошкольного возраста
следует проводить тренировки
так, чтобы участникам было ве-
село и интересно. На занятиях
должна царить доброжелатель-
ная атмосфера, поэтому можно
включать музыку, которая нра-
вится малышу. Специалисты со-
ветуют придерживаться следую-
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щих несложных правил. Зани-
маться каждый день, не пропус-
кая, но без принуждения. Лучше
сделать меньше, но качествен-
нее. Продолжительность гимна-
стики – не более 5-7 минут. Не
стоит ограничиваться стандарт-
ными рамками. Ребенку будет
гораздо интереснее, если сего-
дня упражнения будут выпол-
нены на улице, а завтра, напри-
мер, во время помощи маме.
Удобство комплекса и состоит в
том, что тренировка не привя-
зана к месту и временному про-
межутку. В зависимости от инди-
видуальных способностей ре-
бенка следует постепенно
усложнять задание – например,
ускорить темп выполнения.
Важно, чтобы каждое упражне-
ние выполнялось точно и пра-
вильно. Чтобы дети не утрачи-
вали интерес, упражнения
можно комбинировать и менять
местами. В одну тренировку не
надо включать «все и сразу», 5-6
качественно выполненных зада-
ний вполне достаточно.

КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАЖНЕНИЙ

Нейрогимнастика включает 4
группы упражнений, которые
представлены в таблице.

Название группы Суть Полезный
результат

Пересекающие среднюю линию
тела. Направлены на одновре-
менную работу двух рук, ног,
глаз, то есть на интеграцию дея-
тельности сразу двух полушарий.
Улучшение координации движе-
ний, навыков чтения, письма.
Получение дополнительной
энергии. При постоянных заня-
тиях человек развивает навык
пространственного ориентиро-
вания.

Энергетические. Направлены на
обеспечение определенной ско-
рости нервных процессов. Улуч-
шают эмоции и саморегуляцию.
Регулярные тренировки помо-
гают улучшить мышление, спо-
собствует повышению скорости
осознанного чтения, улучшают
внимание.

Растягивающие. Помогают изба-
виться от мышечного напряже-
ния и расслабить сухожилия.
Снимают стресс.

Способствуют улучшению вни-
мания, концентрации, полезны
для письменной работы.

Повышающие позитивное отно-
шение. Направлены на стабили-
зацию нервных процессов. Поз-
воляют в стрессовой ситуации
сохранять спокойствие. Перед
важными событиями (публич-
ными выступлениями, кон-
трольными) ребенок переста-
нет нервничать, его память и
внимание будут активны.

Рассмотрим несколько наиболее
эффективных заданий для стиму-
лирования межполушарных вза-
имодействий для ребят среднего
дошкольного возраста.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

4 – 5 ЛЕТ

ПЕРЕСЕКАЮЩИЕ СРЕДНЮЮ ЛИ-
НИЮ ТЕЛА

Для усиления взаимодействия
левого и правого полуша-
рий мозга следует предложить
ребенку простое упражне-
ние «Кулак – ребро – ладонь»,
которое выполняется так:

родитель показывает малышу
три движения, которые дела-

ются в заранее продуманной по-
следовательности: сначала ла-
донь выпрямлена; потом – сжи-
мается в кулак; далее ладонь ста-
вится ребром; после этого после-
довательность повторяется.

Первые 10 повторений ребенок
делает совместно с родителем,
затем – пробует самостоятельно.
Сначала работа ведется ведущей
рукой, если же ничего не получа-
ется, то можно помогать себе,
шепотом произнося наименова-
ние движения («ладонь», «ку-
лак», «ребро»). Постепенно под-
сказки отменяются, в работу
включаются обе руки, движения
должны быть синхронными.
Также такое несложное задание
помогает улучшить внимание.

«Перекрестные шаги.»

Очень хорошее упражнение
для развития координации дви-
жения и бинокулярного зрения,
что в дальнейшем благоприятно
скажется на навыках письма, чте-
ния и слушания.

Порядок действий таков:

= ребенок встает прямо;

= поднимает согнутую в колене
правую ногу так, будто хочет сде-
лать шаг на месте;

= согнутую в локте левую руку тя-
нет к правому колену; далее дви-
жения повторяются, но теперь к
левому колену стремится пра-
вый локоть

Число повторов – от 5 до 10, в за-
висимости от индивидуаль-
ных способностей дошколь-
ника.

Если включить любимую музыку,
поработать вместе с малышом,
положительные эмоции гаранти-
рованы.
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Некоторые исследователи счи-
тают, что подобные перекрест-
ные движения способствуют
развитию речи.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ

Для детей в 4-5 лет лучше всего
подойдет несложное, но эффек-
тивное упражнение

«Энергетическая зевота».

Необходимо закрыть глаза и,
имитируя зевоту, делать массаж-
ные движения в области соеди-
нения челюстей. Продолжитель-
ность – 1-2 минуты, но начать
можно и с меньшего.

Регулярное выполнение помо-
гает развить внимание и способ-
ность осознанно слушать инфор-
мацию.

РАСТЯГИВАЮЩЕЕ

В 4-5 лет дети могут выполнить
задание «Активация рук», кото-
рое помогает улучшить внима-
ние.

Порядок действий таков:

= левая рука вытягивается над го-
ловой, ее необходимо как сле-
дует потянуть;

= правая сгибается в локте и по-
мещается на левую, ниже локтя;

= Левой совершаются движения
вперед и назад, влево и вправо
относительно головы. Правая же
создает противовес, препят-
ствует движениям.

Интересно, что, если сравнить
длину конечностей сразу после
выполнения задания, левая бу-
дет слегка длиннее. После этого
все повторяется, но уже вытяги-
вается правая.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

5 – 6 ЛЕТ

Среди упражнений нейродина-
мической гимнастики можно
выбрать те, которые без особых
затруднений смогут выполнить
дети старшего дошкольного воз-
раста.

ПЕРЕСЕКАЮЩИЕ СРЕДНЮЮ ЛИ-
НИЮ ТЕЛА

«Ленивые восьмерки» – очень
полезное для глаз упражнение,
делать которое можно так: пред-
ложить ребенку мыс-
ленно «нарисовать» на воздухе
горизонтальную восьмерку (зна-
чок бесконечности, таким обра-
зом, чтобы сама фигура находи-
лась на уровне глаз, а ее «та-
лия» была примерно напротив
переносицы. Рисовать следует
вытянутой вперед рукой, слегка
согнутой в локте. Указательный
палец вытянут, остальные сло-
жены в кулак. Направление дви-
жения – всегда вверх. Сначала
ребенок пробует «нарисо-
вать» одной рукой 3 раза, затем
– второй. Далее руки соединя-
ются замком, упражнение повто-
ряется двумя одновременно.
Движения при рисовании «вось-
мерок» должны быть плавными,
мягкими.

«Двойные каракули» – еще одна
полезная игра.

Задача ребенка – одновременно
двумя руками «нарисовать» на
воздухе «каракули» (что-то
наподобие спирали) так, чтобы
каждая часть рисунка находи-
лась на собственной стороне от
срединной линии. Движения
идут от плеч друг к другу. Посте-
пенно задание можно услож-
нить, предлагая изобразить сер-
дечки, круги, прямоугольники.
При выполнении сидя рисовать
можно не только ладонями, но и

стопами. Два упражнения сле-
дует чередовать.

«Слон». Это упражнение помо-
жет улучшить гибкость шеи, слух,
стимулирует одновременную ра-
боту обоих полушарий.

Выполняется так:

o нужно встать, слегка согнув
ноги в коленях;

o одну руку вытянуть вперед, го-
лова кладется на плечо этой
руки, глаза смотрят вдаль;

o теперь необходимо совершать
вращательные движения верх-
ней частью тела таким образом,
будто ребенок желает нарисо-
вать «ленивую восьмерку» от
центра;

o затем упражнение повторяется
с другой рукой в другую сторону.

Если ребенку сложно, то в пер-
вое время можно визуализиро-
вать образ восьмерки, нарисовав
ее в натуральную величину на
ватмане и поместив на стене.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

Детям старшего дошкольного
возраста можно предложить
игру «Кнопки мозга»: одна
рука (правая) помещается на об-
ласть пупка, другая – на правую
ключицу, ею совершаются мас-
сажные движения основания
ключицы, правая же рука непо-
движна. Далее руки меняются, а
упражнение повторяется. Еще
одно задание – «Кнопки
Земли» –делается так: указатель-
ный и средний пальцы правой
руки помещаются под нижней
губой. Левая кисть кладется на
низ живота. Теперь необхо-
димо «вдохнуть энергию»: не
меняя положения рук делать глу-
бокие вдох и выдох.
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РАСТЯГИВАЮЩЕЕ

«Сова» – отличное упражнение,
помогающее улучшить память,
речь, математические способно-
сти. С ним справятся дети 5-6 лет
и старше.

Порядок выполнения таков:

= левой рукой осуществляется
своеобразный «захват» мышц
правого плеча;

= теперь необходимо повернуть
голову, чтобы взглянуть назад
через левое плечо, сделать вдох,
сохраняя плечи прямыми;

= затем подбородок опускается
на грудь, делается вдох, плечи
расслабляются;

= после этого упражнение повто-
ряется на другую сторону.

Интересно, что для развития ле-
вого полушария следует как
можно чаще тренировать пра-
вую сторону – и наоборот. Та-
ковы некоторые наиболее эф-
фективные упражнения гимна-
стики для мозга, которые можно
выполнять вместе с дошкольни-
ками. Такие тренировки при гра-
мотном подходе родителей не
только будут полезными для сти-
мулирования мышления, па-
мяти, умения думать, но и улуч-
шат настроение, подарят уверен-
ность в себе, зарядят малыша
энергией.

Подготовила педагог-психолог:
Лазоркина Л.А

ЯНВАРЬ

«ГИМНАСТИКА МОЗГА - КЛЮЧ К
РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ РЕ-
БЁНКА»

«Рука является вышедшим
наружу головным мозгом.»

Кант

«Ум ребенка находится

На его пальцах.»

В.А. Сухомлинский

Теоретическая часть.

Постоянно растущее число детей
с нарушениями в физическом и
психическом развитии ставит пе-
ред педагогом задачу поиска эф-
фективных форм и приёмов про-
филактики и укрепления здоро-
вья малышей в условиях до-
школьного образовательного
учреждения.

Для преодоления имеющихся у
детей нарушений, укрепления
психофизического здоровья
предлагаем проведение нетра-
диционной оздоровительной
технологии: кинезиологической
гимнастики или гимнастики
мозга.

Программа «Гимнастика Мозга»
была разработана в 1970-х годах
американским доктором Полом
Деннисоном в Центре группо-
вого учения для неуспевающих
«Долина» в Калифорнии, где он
в течение 20 лет помогал детям и
взрослым. Деннисон разработал
систему быстрых, простых, спе-
цифичных движений, принося-
щих пользу каждому обучающе-
муся независимо от его про-
блемы. В 1987 году в Америке
была основана Организация Об-
разовательной Кинезиологии.
(Кинезиология – наука о разви-
тии головного мозга через дви-
жение). С этого времени Гимна-
стика Мозга начала распростра-
няться по всему миру и проде-
монстрировала замечательные
результаты в развитии учеников
как общих, так и специальных
учебных заведений.

В России гимнастика мозга впер-
вые появилась в 1988 г. Сейчас её
используют в своей работе в
учреждениях психологической
помощи в 15 крупных городах
страны (Москва, Санкт-Петер-
бург, Томск, и др.).

Все педагоги, использующие ки-
незиологическую практику, от-
мечают необыкновенные успехи
у людей всех возрастов. Огром-
ная польза и привлекательность
гимнастики мозга состоит в её
простоте и практичности. Чело-
век может выполнять эти упраж-
нения в любое время и в любом
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месте, для повышения эффектив-
ности того, что он в данный мо-
мент делает. Главная идея, ко-
торую пропагандируют кине-
зиологи, такова – развивающая
работа должна быть направ-
лена от движения к мышлению,
а не наоборот.Наше тело играет
объединяющую роль во всех ин-
теллектуальных процессах, начи-
ная с раннего детства и до глубо-
кой старости. Важнейшая роль
тела в процессе учения уже от-
чётливо доказана многими науч-
ными исследованиями. Чем по-
дробнее учёные рассматривают
сложные связи, существующие
между мозгом и телом, тем от-
чётливее выявляется главное:
движение необходимо для уче-
ния. Движение пробуждает и ак-
тивизирует многие умственные
способности.

Основной целью кинезиологии
является развитие межполу-
шарного взаимодействия, спо-
собствующее активизации мыс-
лительной деятельности.

Задачи:

¢ развитие межполушарной
специализации;

¢ развитие межполушарных
связей;

¢ синхронизация работы полу-
шарий;

¢ развитие мелкой моторики;

¢ развитие способностей;

¢ развитие памяти, внимания,
речи;

¢ развитие мышления;

¢ устранение дислексии и дис-
графии.

Для понимания воздействия ки-
незиологических упражнений на
мозг человека, необходимо

разобраться в таких понятиях
как: функциональная асиммет-
рия полушарий и межполушар-
ное взаимодействие.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТ-
РИЯ МОЗГА — разделение ко-
гнитивных функций между пра-
вым и левым полушариями го-
ловного мозга человека.

Психофизиологи выделяют 32
типа функциональной организа-
ции мозга. Упростив, можно вы-
делить три главных типа органи-
зации г/мозга:

1. Левополушарный тип – до-
минирование левого п/ш.

Люди этого типа лучше запоми-
нают материал абстрактно-логи-
ческого содержания (особенно
на слух). Активно используют
приёмы смысловой памяти. Де-
лают больше ошибок при вос-
произведении наглядно-чув-
ственных видов материала (осо-
бенно цвета и формы зритель-
ных объектов). Медленнее вспо-
минают смысловой материал, но
лучше перерабатывают инфор-
мацию. Их привлекают трудные,
необычные задачи, любят
учиться новому. Больше привле-
кают предметы физико-матема-
тического цикла, сформированы
познавательные потребности.
Выражена потребность в самосо-
вершенствовании (ума, волевых
качеств) и самореализации в
практической деятельности. Для
левополушарных учащихся бо-
лее значима правая полусфера.
Сочетание цветов на доске: тём-
ный фон и светлый мел, им под-
ходит классическая посадка за
партами. Время необходимое
для полноценного отдыха (сна)
составляет 8 часов в сутки.

Люди этого типа не склонны к
фантазиям, они практичны, под-
чиняются рассудку и логике. Бо-
лее холодны в отношениях с
людьми, ориентированы на себя
и свои проблемы.

2. Правополушарный тип – до-
минирование правого п/ш.

Люди этого типа предпочитают
запоминать материал целиком,
при этом информацию перера-
батывают медленнее. При вос-
приятии на слух делают больше
ошибок. Учатся из чувства долга
или из-за потребности к саморе-
ализации в престижной профес-
сии. Больше нравятся гуманитар-
ные предметы, легко ориентиру-
ются в пространстве, ярко вос-
принимают форму, цвет, визу-
альное восприятие более раз-
вито. Больше развита непроиз-
вольная память. Способности к
рисованию, музыке, артистич-
ность, успехи в спорте.

Для успешной учебной деятель-
ности им необходимы творче-
ские контекстные задания, экс-
перименты, музыкальный фон
на уроке, речевой ритм, работа в
группах, вопросы открытого
типа, социальная значимость де-
ятельности, престижность поло-
жения в коллективе. Для луч-
шего восприятия информации с
классной доски сочетание цве-
тов должно быть следующим:
светлая доска, тёмный мел. Для
организации невербального об-
щения правополушарных уча-
щихся их необходимо посадить
полукругом, чтоб они имели воз-
можность более полного зри-
тельного восприятия выступаю-
щих. Время необходимое для
полноценного отдыха – 7 часов в
сутки.



ЖУРНАЛ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ОСНОВАМ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Стр. Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.

3.Равнополушарный тип – нет
ярко выраженного подавления
одного п/ш другим.

Люди такого типа обладают до-
вольно широким диапазоном
возможностей и интересов, мо-
гут реализовать себя как в гума-
нитарной, так и в математиче-
ской сфере. Зачастую они обла-
дают общей одарённостью,
имеют задатки гениев.

Но познавательная активность у
них часто бывает поверхностной,
они не доводят начатое до
конца.

Учитывая функциональную спе-
циализацию п/ш (правое – гума-
нитарное, образное; левое – ма-
тематическое, знаковое), а также
роль совместной деятельности в
осуществлении высших психиче-
ских функций, можно полагать,
что, нарушение межполушарной
передачи информации искажает
познавательную деятельность
учащихся.

Таким образом применения дан-
ной технологии позволяет улуч-
шить у воспитанников:

¢ память,

¢ внимание

¢ речь, процессы письма и чте-
ния,

¢ пространственные представ-
ления,

¢ мелкую и крупную моторику,

¢ снижает утомляемость,

¢ повышает способность к про-
извольному контролю.

Практическая часть.

Пальчиковые кинезиологиче-
ские упражнения.

Предлагаем вам выполнить не-
сколько простых, но действен-
ных упражнений вместе со мной.

Итак, 1 упражнение – «Ухо-нос».
Левой рукой берёмся за кончик
носа, а правой - за противопо-
ложное ухо, т.е. левое. Одновре-
менно отпустите ухо и нос, хлоп-
ните в ладоши, поменяйте поло-
жение рук «с точностью до
наоборот».

2 упражнение называется Ко-
лечко. Поочередно и как можно
быстрее перебирайте пальцы
рук, соединяя в кольцо с боль-
шим пальцем последовательно
указательный, средний и т.д.
Проба выполняется в прямом (от
указательного пальца к мизинцу)
и в обратном (от мизинца к ука-
зательному пальцу) порядке. В
начале упражнение выполняется
каждой рукой отдельно, затем
вместе. Поочерёдно и очень
быстро перебираем пальцы рук,
соединяя в кольцо с большим
пальцем указательный, средний,
безымянный, мизинец. Сначала
можно каждой рукой отдельно,
потом одновременно двумя ру-
ками.

3 упражнение – «Цепочка». Ко-
лечки, образованные сомкну-
тыми большими пальцами и ми-
зинцами правой и левой рук,
сцепляются так, чтобы пальцы
одной руки были в кольце дру-
гой. Цепочку вяжут дальше с
безымянными, средними и ука-
зательными пальцами. Выпря-
мить все пальцы и начать вязать
цепочку в обратном порядке,
начиная с больших и указатель-
ных пальцев.

4 упражнение называется «Лез-
гинка». Левую руку сложите в ку-
лак, большой палец отставьте в
сторону, кулак разверните паль-

цами к себе. Правой рукой пря-
мой ладонью в горизонтальном
положении прикоснитесь к ми-
зинцу левой. После этого одно-
временно смените положение
правой и левой рук. Повторите 6-
8 раз. Добивайтесь высокой ско-
рости смены положений.

5 упражнение – «Кулак – ребро
– ладонь».  Три положения руки
на плоскости стола, последова-
тельно сменяют друг друга. Ла-
донь на плоскости, сжатая в ку-
лак ладонь, ладонь ребром на
плоскости стола, распрямленная
ладонь на плоскости стола:  вы-
полняется сначала правой рукой,
потом – левой, затем – двумя ру-
ками вместе. Количество повто-
рений – по 8-10 раз. При усвое-
нии программы или при затруд-
нениях в выполнении помогайте
себе командами (кулак – ребро –
ладонь), произнося их вслух или
про себя.

Виды кинезиологических
упражнений.

Все движения комплексов гим-
настики мозга воздействуют на
различные системы управления
организмом. Все их можно раз-
делить на три блока:

q Упражнения, увеличиваю-
щие тонус коры головного
мозга (дыхательные упраж-
нения, массаж биологиче-
ски-активных точек.)

Цель: повышение энергетики
коры головного мозга.

q Упражнения, улучшающие
возможности приёма и пе-
реработки информации
(движения конечностями пе-
рекрёстно-латерального ха-
рактера).

Цель: восстановление нарушен-
ных межполушарных связей и
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функциональной асимметрии
мозга.

q Упражнения, улучшающие
контроль и регуляцию дея-
тельности (движения и
позы).

Цель: восстановление связи
между лобным и затылочным от-
делами мозга, установление ба-
ланса между правым и левым
полем человека, снятие эмоцио-
нального стресса.

Упражнения, увеличивающие
тонус коры головного мозга
(дыхательные упражнения,

массаж биологически-активных
точек.)

«Кнопки мозга».

1. Встаньте удобно, ноги парал-
лельно друг другу, колени
расслаблены.

2. Положите одну руку ладо-
шкой на пупок.

3. Вторую руку разместите под
ключицами. Имейте в виду:
под ключицами, слева и
справа от грудины, между
первым и вторым ребром,
находятся так называемые
кнопки мозга, воздействие
на которые волшебным об-
разом помогает сосредото-
читься.

4. Массируйте «кнопки мозга»
с одной стороны большим, а
с другой стороны – средним
и указательным пальцами.
Можно и просто активно гла-
дить эту область всей ладо-
нью. Рука на пупке остается
неподвижной. После того как
движения станут привыч-
ными, попробуйте допол-
нить их слежением глазами
слева направо и наоборот.

Голова при этом остается не-
подвижной. Это поможет
расширить угол зрения, что
необходимо ученикам для
быстрого усвоения нового
материала.

5. Поменяйте руки и повторите
упражнение.

«Думательный колпак»

Позволяет лучше усваивать ин-
формацию на слух, осмыслять
ее, улучшает память. Хорошо
делать перед иностранным
языком.

1. Руки к ушам. Большой палец
спереди мочки, остальные
пальцы - сзади.

2. Массируем ухо сверху вниз,
слегка заворачивая ухо к за-
тылку.

3. Мягко массируем мочку уха.
Повторяем движение 3 - 4 раза.

«Брюшное дыхание»

1. Вдохните через нос. Выдох
производится маленькими
порциями через сжатые
губы. Выдыхая, представьте,
будто пытаетесь удержать на
весу над губами пушинку.
Данный пункт является под-
готовительным к упражне-
нию.

2. Положите руки на живот.
Вдохните воздух через нос
таким образом, чтобы под
вашими руками образовался
шарик.

3. Задержите дыхание и мед-
ленно сосчитайте до трех.

4. Медленно выдыхайте, при
этом живот сдувается и не-
много втягивается. Задер-
жите дыхание на 3 секунды и
сделайте вдох.

5. Повторите упражнение не
более 3 раз. Обратите внима-
ние: дыхание во время
упражнения должно быть
ритмичным.

«Вода»

И еще один прием, помогающий
улучшить концентрацию внима-
ния, повысить активность и энер-
гичность, помочь более гибко
принимать решения. Пейте воду!
Особенно важно делать это пе-
ред началом и в процессе любой
умственной деятельности или в
ситуации возможного стресса.

Все электрохимические про-
цессы, происходящие и в мозге,
и в теле, зависят от проходимо-
сти нервных импульсов.

Вода – наилучший проводник
электрического сигнала в нашем
теле. Она необходима для опти-
мальной работы лимфатической
системы, выполняющей защит-
ную функцию организма.

Вода наполняет клетки крови
кислородом, что снижает
нагрузку на сердце и легкие. Для
работоспособного и энергичного
состояния необходимо попол-
нять свои водные запасы.

Упражнения, улучшающие воз-
можности приёма и перера-

ботки информации
(движения конечностями пере-
крёстно-латерального харак-

тера).

«Перекрестные шаги» - способ-
ствуют развитию координации
и ориентации в пространстве,
делают более успешными при-
обретение навыков чтения,
письма, слушания, усвоения но-
вой информации. А еще сни-
мают боль в пояснице и подтя-
гивают мышцы живота.
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1. Локтем левой руки тянемся к
колену правой ноги. Легко
касаясь, соединяем локоть и
колено.

2. Это же движение повторяем
правой рукой и левой ногой.
Выполнять стоя или сидя.

Соединяем левую ногу и правую
руку за спиной и наоборот. По-
вторить 4–8 раз.

«Ленивые восьмерки»

1. Ноги слегка согнуты в коленях.
Рука вытянута вперед, расслаб-
лена в локте. Сжать кулак, боль-
шой палец вверх - на уровне кон-
чика носа. Глаза все время смот-
рят на ноготь (можно приклеить
к ногтю кусочек яркого скотча
или наденьте «пальчиковую»
куклу).

2. Прямо перед собой рисуем ле-
жащую на боку «восьмерку» -
знак «бесконечности». Всегда
начинаем рисовать влево вверх!
Делаем 1 - 3 «восьмерки».

3. Меняем руку и снова делаем
«восьмерки». Две руки склады-
ваем в замок, большие пальцы
подняты вверх и перекрещены.
Рисуем 1 - 3 «ленивые вось-
мерки».

Упражнения, улучшающие
контроль и регуляцию дея-
тельности (движения и

позы).

Упражнения, растягивающие
мышцы тела.

«Сова»

Снимает напряжение от сиде-
ния за компьютером, на уроках.
Нормализует приток крови к
голове, улучшает речь, память.
Это профилактика шейного

остеохондроза. Выглядит за-
бавно - но вы же не из тех, кто
стесняется?

1. Правая рука захватывает ле-
вую надостную мышцу (между
шеей и плечом). Ладонь должна
быть мягкой, как бы «приклеен-
ной» к мышце. Сжимайте мышцу
и медленно поворачивайте го-
лову слева направо. Доходя до
крайней удобной точки, начи-
наем движение в обратную сто-
рону. При этом губы сложены
трубочкой и на выдохе произно-
сят «ух». Шея слегка вытягива-
ется, подбородок движется впе-
ред, а глаза при каждом «уха-
нье» округляются, как у совы.
Обычно на один поворот головы
приходится 5 звуков. Все движе-
ния выполняются синхронно!

2. Дальше главное - все делать
синхронно: рука сжимает
мышцу, губы вытягиваются в тру-
бочку, глаза широко открыва-
ются, шея вперед, и вы произно-
сите на выдохе: «У-у-ух!» Проде-
лайте упражнение не менее 3
раз.

3. ВАЖНО!  Ухать, раскрывать
глаза и сжимать мышцу СИН-
ХРОННО.

4. Поменяйте руки и повторите,
расслабляя правую надостную
мышцу. Благодаря «уханью»
снимаются челюстные зажимы,
что делает речь более связной.

«Помпа»

1. При правильном выполне-
нии упражнения вес тела
всегда приходится на стоя-
щую впереди ногу. Это легко
проверить. Если можете ото-
рвать вторую ногу от земли –
значит, вес распределен
верно.

2. Встаньте, выставив левую
ногу вперед с опорой на всю
стопу, правая нога – сзади, на
носке. Вес тела на левой
ноге. Корпус вертикально.
При затруднении в этом по-
ложении обопритесь на стул
или стену руками.

3. Начинайте приседать на вы-
ставленной вперед ноге, при
этом правая, отставленная
назад, опускается с носка на
всю стопу. Вес остается на ле-
вой ноге.

4. Почувствуйте натяжение ик-
роножной мышцы правой
ноги.

Поменяйте положение ног и по-
вторите упражнение.

Упражнения, углубляющие по-
зитивное отношение.

«Крюки Деннисона» (стоит вы-
полнить перед уроком, кон-
трольной работой, экзаменом,
публичным выступлением. Это
упражнение актуально в ситуа-
ции, когда необходимо успоко-
иться и принять правильное ре-
шение, а также в состоянии
возбуждения или подавленно-
сти).

Часть 1.

1. Встаньте, скрестив ноги. При
этом ступни устойчиво опира-
ются на пол.

2. Вытяните руки перед собой па-
раллельно полу. Скрестите их та-
ким образом, чтобы ладошки
встретились друг с другом, и пе-
реплетите пальцы в замок.

3. Согнув локти, выверните кисти
вовнутрь и прижмите их к груди
таким образом, чтобы локти ока-
зались направленными вниз.
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4. Прижмите язык к твердому
небу сразу за верхними зубами.
Глаза поднимите вверх и удер-
живайте взгляд в этом направле-
нии. Подбородок при этом опу-
щен, голова не задрана. Дыхание
спокойное, тело расслабленное.
Вас может слегка покачивать –
это нормальная реакция орга-
низма. Если качает сильно,
лучше в этой же позе сесть.

Часть 2

1. Поставьте ступни парал-
лельно.

2. Разомкните замок из кистей,
опустите руки и соедините кон-
чики пальцев обеих рук друг с
другом. Разместите их таким об-
разом, чтобы соединенные боль-
шие пальцы располагались па-
раллельно полу, а остальные
были направлены вниз.

3. Смотреть теперь надо в пол, но
голову не опускайте. Язык по-
прежнему упирается в твердое
небо. Постойте так, расслабив-
шись, пару минут.

«Крюки Кука» (помогают спра-
виться со стрессом, взглянуть
на мир позитивно, быстро
снять усталость).

Часть 1

1. Сядьте удобно, положите пра-
вую стопу на левое колено.

2. Положите правую руку на пра-
вую пятку, а левой рукой обхва-
тите правую ногу в области голе-
ностопа, тем самым образовав
перекрестие.

3. Прижмите язык к твердому
нёбу сразу за верхними зубами.
Голова ровно. Глаза смотрят
вверх. Дыхание и тело расслаб-
ленное. Посидеть так 30-40 се-
кунд.

Часть 2

1. Опустите ногу на пол и раз-
двиньте стопы. Разомкните руки,
соедините кончики одноимен-
ных пальцев обеих рук друг с
другом, опустите кисти вниз на
уровне живота. Голова ровно,
без наклона вниз. Глаза смотрят
вниз. Дыхание ровное и непре-
рывное. Посидеть так до ощуще-
ния, что тело чуть «стекло» вниз.

«Позитивные точки»

Можно выполнять стоя и сидя.

1. Положите средний и указа-
тельный пальцы обеих рук на
точки, находящиеся на лбу
посередине между линией
бровей и волос. Вертикаль-
ная ось точек – посередине
зрачка.

2. Подержите пальцы на этих
точках до возникновения
под ними тепла или пульса-
ции. При этом можно пред-
ставлять позитивное разре-
шение проблемной ситуа-
ции.

Условия применения комплек-
сов «Гимнастики Мозга»

Основным требованием к квали-
фицированному использованию
специальных к/з комплексов яв-
ляется точное выполнение дви-
жений и приёмов. Применение
упражнений возможно как пе-
ред занятиями с интенсивной
умственной нагрузкой, на физ-
минутках, физкультурных заня-
тиях, так и на специальных заня-
тиях кинезиологии.

Занятия должны проводиться в
эмоционально комфортной,
доброжелательной обстановке,
если есть возможность – под

спокойную музыку. Занятия, про-
ходящие в ситуации стресса, не
имеют своего воздействия.

Результативность занятий зави-
сит от систематической и кропот-
ливой работы. С каждым днём
задания могут усложняться,
объём заданий увеличиваться,
наращиваться темп выполнения
заданий. Происходит расшире-
ние зоны ближайшего развития
ребенка и переход её в зону ак-
туального развития.

Продолжительность занятий за-
висит от возраста и может со-
ставлять от 10-15 до 20-35 минут
в день. Заниматься необходимо
ежедневно. Длительность заня-
тий по одному комплексу упраж-
нений – 45-60 дней. Желательно
реализовать к/з цикл:

· комплекс упражнений для
развития межполушарных
связей (6-8 недель).

· Перерыв (2 недели).

· комплекс упражнений для
развития правого п/ш (6-8
недель).

· Перерыв (2 недели).

· комплекс упражнений для
развития левого п/ш (6-8
недель).

Практический материал

Кинезиологическая гимнастика
или «Гимнастика Мозга»

Бесспорно, все мы знаем, что
наш мозг находится в черепной
коробке в непрерывной связи с
остальными частями нашего
тела. Но на практике, когда мы
исследуем мышление, пробуем
стимулировать его, создавать
благоприятные условия для уче-
ния и творчества, мы стремимся
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рассматривать его как бестелес-
ный процесс, словно роль тела
заключается только в том, чтобы
"переносить" мозг с места на ме-
сто и таким образом обеспечи-
вать его важную работу.

Но не всё мышление и учение со-
средоточено лишь в голове.
Напротив, наше тело играет объ-
единяющую роль во всех интел-
лектуальных процессах, начиная
с раннего детства и до глубокой
старости. Важнейшая роль тела в
процессе учения уже отчётливо
доказана многими научными ис-
следованиями. Чем подробнее
учёные рассматривают сложные
связи, существующие между
мозгом и телом, тем отчётливее
выявляется главное: движение
необходимо для учения. Движе-
ние пробуждает и активизирует
многие умственные способно-
сти.

Учение требует овладения навы-
ками, а навыки любого вида свя-
заны с освоением движения
мышц. Все наши умения – это
часть работы мышц, играющих
важнейшую роль в развитии
навыков человека. Последние
исследования доказывают: дви-
жение приносит непосредствен-
ную пользу нервной системе.
Мышечная активность, особенно
координированные движения,
стимулируют продукцию нейро-
тропинов, природных веществ,
отвечающих за рост нервных
клеток и увеличивающих число
нервных связей в мозге.

Существует так называемая Гим-
настика Мозга, упражнения ко-
торой активизируют полноцен-
ную деятельность ума и тела, по-
могают управлять своей эмоцио-
нальной, физической и умствен-
ной жизнью. Эти интегрирующие

упражнения пробуждают си-
стему "интеллект-тело" и приво-
дят её в готовность к обучению.

Программа "Гимнастика Мозга"
была разработана в 1970-х годах
американским доктором Полом
Деннисоном в Центре группо-
вого учения для неуспевающих
"Долина" в Калифорнии, где он в
течение 20 лет помогал детям и
взрослым. Деннисон разработал
систему быстрых, простых, спе-
цифичных движений, принося-
щих пользу каждому обучающе-
муся независимо от его про-
блемы. Особенно эффективна
оказалась она в отношении де-
тей, диагностированных как "не-
способных к обучению". В 1987 г.
результаты ГМ (гимнастики
мозга) были оценены экспери-
ментально. В этом эксперименте
принимали участие 19 учеников
специальной школы. Каждый
ученик делал упражнения ГМ по
10-15 минут ежедневно. Показа-
тели прогресса учеников за 1 год
таковы, что их успеваемость по-
высилась на 50%. Значительно
повысилась способность уча-
щихся концентрироваться на вы-
полняемом задании.

В 1987 году в Америке была ос-
нована Организация Образова-
тельной Кинезиологии. (Кине-
зиология – наука о развитии го-
ловного мозга через движение).
С этого времени Гимнастика
Мозга начала распространяться
по всему миру и принесла заме-
чательные результаты в разви-
тии учеников как общих, так и
специальных учебных заведе-
ний.

В России ГМ впервые появилась
в 1988 г. Сейчас её используют в
своей работе в учреждениях пси-
хологической помощи в 15 круп-
ных городах страны (Москва,

Санкт-Петербург, Томск, Уфа,
Орехово-Зуево и др.). Все педа-
гоги, использующие кинезиоло-
гическую практику, отмечают не-
обыкновенные успехи у людей
всех возрастов.

Огромная польза и привлека-
тельность ГМ состоит в её про-
стоте и практичности. Человек
может выполнять эти упражне-
ния в любое время и в любом ме-
сте, для повышения эффективно-
сти того, что он в данный момент
делает. Главная идея, которую
пропагандируют кинезиологи,
такова – развивающая работа
должна быть направлена от дви-
жения к мышлению, а не наобо-
рот.

Основной целью кинезиологии
является развитие межполу-
шарного взаимодействия, спо-
собствующее активизации мыс-
лительной деятельности.

Задачи:

¢ развитие межполушарной
специализации;

¢ развитие межполушарных
связей;

¢ синхронизация работы полу-
шарий;

¢ развитие мелкой моторики;

¢ развитие способностей;

¢ развитие памяти, внимания,
речи;

¢ развитие мышления;

¢ устранение дислексии и дис-
графии.

Пальчиковые кинезиологиче-
ские упражнения.

Упражнение «Лезгинка».



ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ОСНОВАМ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Стр. Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.

Левая рука сложена в кулак,
большой палец отставлен в сто-
рону, кулак развернут пальцами
к себе так, что большой палец
указывает налево. Правая рука
вытянутыми пальцами прикаса-
ется к мизинцу левой руки, ла-
донь смотрит вниз. После этого
одновременно меняется поло-
жение правой и левой рук в тече-
ние 6-8 смен позиций. Доби-
ваться высокой скорости смены
положений

Упражнение «Ухо – нос».

Левая рука - взяться за кончик
носа, правая рука - взяться за
правое ухо. По команде отпу-
стить ухо-нос, хлопнуть в ладоши
и поменять положение рук "с
точностью наоборот".

Упражнение «Замок».

Скрестить руки, сцепить пальцы
в замок, вывернуть руки к себе.
Двигать пальцем, который ука-
жет ведущий. Палец должен
двигаться точно и четко, не до-
пуская синкинезий. Прикасаться
к пальцу нельзя. Последова-
тельно в упражнении должны
участвовать все пальцы обеих
рук. В дальнейшем дети могут
выполнять упражнение в парах.

Виды кинезиологических
упражнений.

Все движения комплексов гим-
настики мозга воздействуют на
различные системы управления
организмом. Все их можно раз-
делить на три блока:

q Упражнения, увеличиваю-
щие тонус коры головного
мозга (дыхательные упраж-
нения, массаж биологиче-
ски-активных точек.)

Цель: повышение энергетики
коры головного мозга.

q Упражнения, улучшающие
возможности приёма и пе-
реработки информации
(движения конечностями пе-
рекрёстно-латерального ха-
рактера).

Цель: восстановление нарушен-
ных межполушарных связей и
функциональной асимметрии
мозга.

q Упражнения, улучшающие
контроль и регуляцию дея-
тельности (движения и
позы).

Цель: восстановление связи
между лобным и затылочным от-
делами мозга, установление ба-
ланса между правым и левым
полем человека, снятие эмоцио-
нального стресса.

Упражнения, увеличивающие
тонус коры головного мозга
(дыхательные упражнения,

массаж биологически-активных
точек.)

«Кнопки мозга».

· Встаньте удобно, ноги парал-
лельно друг другу, колени
расслаблены.

· Положите одну руку ладо-
шкой на пупок.

· Вторую руку разместите под
ключицами. Имейте в виду:
под ключицами, слева и
справа от грудины, между
первым и вторым ребром,
находятся так называемые
кнопки мозга, воздействие
на которые волшебным об-
разом помогает сосредото-
читься.

· Массируйте «кнопки мозга»
с одной стороны большим, а
с другой стороны – средним
и указательным пальцами.
Можно и просто активно гла-
дить эту область всей ладо-
нью. Рука на пупке остается
неподвижной. После того как
движения станут привыч-
ными, попробуйте допол-
нить их слежением глазами
слева направо и наоборот.
Голова при этом остается не-
подвижной. Это поможет
расширить угол зрения, что
необходимо ученикам для
быстрого усвоения нового
материала.

· Поменяйте руки и повторите
упражнение.

«Думательный колпак».

Позволяет лучше усваивать ин-
формацию на слух, осмыслять
ее, улучшает память. Хорошо
делать перед иностранным
языком.

1. Руки к ушам. Большой палец
спереди мочки, остальные
пальцы - сзади.

2. Массируем ухо сверху вниз,
слегка заворачивая ухо к за-
тылку.
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3. Мягко массируем мочку уха.
Повторяем движение 3 - 4 раза.

«Кнопки земли».

1.Встаньте
удобно, рас-
слабьтесь.

2.Пальцами
руки прикос-
нитесь к точке,
находящейся
под нижней
губой.

3.Другую руку расположите чуть
ниже пупка пальцами вниз.

4.Удерживая точку под нижней
губой на вдохе, представляйте,
что вместе с воздухом в вас вхо-
дит энергия земли. А на выдохе
верните ее обратно.

5.Сделайте 4–6 полных циклов
такого дыхания, чтобы макси-
мально «поднять энергетиче-
ский фонтан». Далее поменяйте
руки местами и повторите

упражнение 4–6 раз.

«Кнопки космоса».

1. Встаньте удобно, расслабь-
тесь.

2. Пальцами руки прикоснитесь к
точке, находящейся над верхней
губой.

3. Другую руку положите на кре-
стец сзади срединной линии
тела.

4. Удерживая точку над верхней
губой во время вдоха, представ-
ляйте, как по позвоночнику под-
нимается энергия, расслабляя
каждый позвонок.

5. Сделайте 4–6 полных циклов
дыхания, чтобы энергия, подни-
маясь по позвоночнику и далее
вдоль го-
ловы (как ка-
пюшон), до-
ходила до
точки над гу-
бой. Поме-
няйте руки,
повторите
упражнение.

Упражнение
«Кнопки баланса»

Сядьте удобно. Надавите паль-
цами правой руки за правым
ухом в углублении у основания
черепа, а левую руку положите
на пупок. "Вдохните" энергию.
Минутой позже надавите в
углублении за левым ухом и "вы-
дохните" энергию.

Упражнение «Энергетическая
зевота».

1. Займите удобную позицию
стоя или сидя. Положите ла-
дони на щеки.

2. Откройте и закройте рот,
чтобы почувствовать под ру-

ками точки соединения верх-
ней и нижней челюстей. Пе-
реместите пальцы на эти
точки.

3. Представьте, что вы зеваете:
широко откройте рот и на вы-
соте «зевка» массируйте
пальцами найденные точки.
При этом попробуйте произ-
носить расслабляющий
длинный звук «ва-а-а-а-у-у-
у».

4. Повторите упражнение 3–6
раз. При правильном выпол-
нении упражнения вы непре-
менно зевнете по-настоя-
щему!

Это упражнение улучшает
навыки устного чтения, творче-
ского письма, выразительной
речи, помогает при выступле-
ниях – а впереди как раз ново-
годние праздники и, наверняка,
участие в представлениях.

За счет ослабления напряжения
мышц лица упражнение способ-
ствует улучшению зрительного
внимания и восприятия, помо-
гает в общении, стимулирует
творческие процессы, развивает
способность отбирать нужную
информацию. Рекомендуем
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энергетически зевать в те мо-
менты, когда вы начинаете сер-
диться и сжимать зубы. После
упражнения вы найдете нужные
слова, чтобы донести свою
мысль до собеседника, не оби-
дев его при этом.

Упражнение «Энергизатор».

Взрослые и дети с улыбкой смот-
рят на младенца, когда он впер-
вые поднимает голову и с любо-
пытством оглядывается вокруг. В
этот замечательный период ма-
ленький ребенок активно по-
знает мир. Попробуйте посмот-
реть вокруг глазами малыша, ко-
торый только учится владеть
своим телом. Возможно, многое
представится вам в новом свете.
Упражнение «Энергетизатор»,
которое мы представляем в этом
номере, возвращает школьников
в состояние творческого позна-
ния окружающей действитель-
ности. Оно повышает концентра-
цию внимания, сосредоточен-
ность, улучшает восприятие но-
вой информации и творческие
способности.

Движения также подпитывают

энергией для быстрого выполне-
ния учебных заданий, принятия
правильных решений. Они спо-
собствуют улучшению координа-
ции движений, снимают стресс
статичной позы, если дети ча-
сами сидят за партой или компь-
ютером. Взрослым, уставшим от

сидячей работы, это упражнение
тоже поможет восстановить
силы.

1. Сядьте за стол и положите
руки таким образом, чтобы
пальцы были направлены
навстречу друг другу и чуть
вперед.

2. Опустите голову лбом на
стол. Поза должна быть мак-
симально удобной.

3. На вдохе начинайте подни-
мать лоб, голову, шею и
верхнюю часть спины, как бы
толкая носом мяч вверх. Пре-
дел подъема – окончание
вдоха или напряжение в
спине. Грудь и плечи должны
быть развернуты и расслаб-
лены.

4. Подняв голову, сделайте не-
сколько плавных круговых
движений головой от плеча к
плечу.

5. Опускайте голову в той же
последовательности: лоб, го-
лова, шея, спина.

Повторите движения 3 раза. Во
время их выполнения важно син-
хронизировать работу тела и ды-
хания.

Другой вариант упражнения –
выполняем движения лежа на
животе на мягкой поверхности.
Последовательность остается
прежней. Бедра и нижняя часть
спины расслаблены и непо-
движны.

Упражнение «Брюшное дыха-
ние»

· Вдохните через нос. Выдох
производится маленькими
порциями через сжатые
губы. Выдыхая, представьте,
будто пытаетесь удержать на
весу над губами пушинку.
Данный пункт является под-
готовительным к упражне-
нию.

· Положите руки на живот.
Вдохните воздух через нос
таким образом, чтобы под
вашими руками образовался
шарик.

· Задержите дыхание и мед-
ленно сосчитайте до трех.

· Медленно выдыхайте, при
этом живот сдувается и не-
много втягивается. Задер-
жите дыхание на 3 секунды и
сделайте вдох.

· Повторите упражнение не
более 3 раз. Обратите внима-
ние: дыхание во время
упражнения должно быть
ритмичным.

«Вода»

И еще один прием, помогающий
улучшить концентрацию внима-
ния, повысить активность и энер-
гичность, помочь более гибко
принимать решения. Пейте воду!
Особенно важно делать это пе-
ред началом и в процессе любой
умственной деятельности или в
ситуации возможного стресса.
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Все электрохимические про-
цессы, происходящие и в мозге,
и в теле, зависят от проходимо-
сти нервных импульсов.

Вода – наилучший проводник
электрического сигнала в нашем
теле. Она необходима для опти-
мальной работы лимфатической
системы, выполняющей защит-
ную функцию организма.

Вода наполняет клетки крови
кислородом, что снижает
нагрузку на сердце и легкие. Для
работоспособного и энергичного
состояния необходимо попол-
нять свои водные запасы.

Упражнения, улучшающие
возможности приёма и пе-
реработки информации

(движения конечностями
перекрёстно-латерального

характера).

Упражнение «Перекрестные
шаги».

Способствуют развитию коор-
динации и ориентации в про-
странстве, делают более
успешными приобретение
навыков чтения, письма, слуша-
ния, усвоения новой информа-
ции. А еще снимают боль в пояс-
нице и подтягивают мышцы
живота.

· Локтем левой руки тянемся к
колену правой ноги. Легко
касаясь, соединяем локоть и
колено.

· Это же движение повторяем
правой рукой и левой ногой.

Выполнять стоя или сидя.

Соединяем левую ногу и правую
руку за спиной и наоборот. По-
вторить 4–8 раз.

Упражнение «Перекрестный
шаг сидя».

Сядьте на коврик. Представьте
себе, что вы едете на велосипеде
и касаетесь при этом локтями
противоположных колен. Подни-
мите правое колено, коснитесь
левым локтем. Левое колено -
правый локоть.

Упражнение «Ленивые вось-
мерки».

1. Ноги слегка согнуты в коленях.
Рука вытянута вперед, расслаб-
лена в локте. Сжать кулак, боль-
шой палец вверх - на уровне кон-
чика носа. Глаза все время смот-
рят на ноготь (можно приклеить
к ногтю кусочек яркого скотча
или наденьте «пальчиковую»
куклу).

2. Прямо перед собой рисуем ле-
жащую на боку «восьмерку» -
знак «бесконечности». Всегда
начинаем рисовать влево вверх!
Делаем 1 - 3 «восьмерки».

3. Меняем руку и снова делаем
«восьмерки». Две руки склады-
ваем в замок, большие пальцы
подняты вверх и перекрещены.
Рисуем 1 - 3 «ленивые вось-
мерки».

Упражнение «Двойные ри-
сунки».

Исходная поза – обе руки сво-
бодно выпрямлены перед со-

бой. Представьте, что в руках по
карандашу, а перед вами – холст.

Одновременно двумя руками от
центра начинайте рисовать на
воображаемом холсте зеркаль-
ные изображения. Сюжет не
имеет значения, но рисунки
должны располагаться в верхней
и нижней частях холста. Тело
расслаблено, дыхание в есте-
ственном темпе, движения рук
свободные.

Варианты: рисуем мелом или
маркерами на доске, пастелью
на бумаге, прикрепленной на
уровне глаз. Упражнения реко-
мендуются делать без очков,
чтобы они не ограничивали поле
зрения.
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Упражнение «Сам себе качели».

Сядьте на пол, предварительно
не забыв расстелить специаль-
ный коврик, и согните колени.

1. Обхватите колени руками,
откиньтесь назад и, округлив
спину, покачайтесь назад и
вперед, с боку на бок. Ампли-
туда движений невелика,
она регулируется появле-
нием напряжения.

2. Вернитесь в исходное поло-
жение. Откиньтесь назад,
опираясь на локти и кисти.
Вам должно быть удобно
поддерживать тело в наклон-
ном положение.

3. Приподнимите ноги, согну-
тые в коленях, плавно начи-
найте описывать коленями
"восьмерки". Если выполне-
ние движений затрудни-
тельно, то для начала доста-
точно просто делать круго-
вые вращения ногами.

Упражнение «Слон» (гармони-
зирует все каналы восприятия:
речь, слух, осязание. Делается
стоя).

За пятеркой – на слоне

Эти упражнения помогают легче
учиться и чаще получать хоро-
шие отметки. Ведь от них за-
метно повышаются внимание и

собранность, да и учебный мате-
риал запоминается быстрее.

1. Ноги на ширине плеч, расслаб-
лены в коленях. Правая рука вы-

тянута вверх и прижата к уху.
Пальцы вместе, расслаблены.
Глаза смотрят на пальцы.

2. Всем телом рисуем «ленивую
восьмерку», приседая, когда
нужно. Одновременно с этим тя-
нем звук «у-у-у-у». Воображае-
мым кончиком «кисточки» явля-
ется ваша рука. Глаза следят за
движением руки и проецируют
восьмерку на расстояние.

3. Повторяем все то же левой ру-
кой. Важно, чтобы «восьмерку»
рисовал весь корпус, а не только
ноги или руки.

Упражнение «Вращение шеи»

1. Встаньте прямо, голова по
срединной линии.

2. Приподнимите плечо к уху.
Положите на него голову.

3. Позвольте голове скатиться к
срединной линии и опустите
плечо. Подбородок опущен
достаточно низко и касается
груди. Вы чувствуете натяже-
ние задних шейных мышц.
Рот чуть приоткрыт. Пред-
ставьте, что ваша голова – тя-
желый шар.

4. Медленно начинайте пово-
рачивать голову вправо и

влево. Максимальная ам-
плитуда поворота – не
дальше плеча.

5. Сделайте четыре-пять прохо-
дов от плеча к плечу. Не то-
ропитесь. В местах сильного
напряжения в шее чуть
дольше задержите голову в
этой позиции и подышите
спокойно и глубоко.

6. Вернитесь в исходное поло-
жение. Чуть откиньте голову
назад до мягкого натяжения
мышц шеи спереди. Не за-
будьте приоткрыть рот.

7. Начинайте медленно вра-
щать головой из стороны в
сторону. Амплитуда движе-
ний должна быть меньше,
чем в п. 4.

Упражнения, улучшающие
контроль и регуляцию дея-
тельности (движения и

позы).

Упражнения, растягивающие
мышцы тела.

Упражнение «Сова».

Снимает напряжение от сиде-
ния за компьютером, на уроках.
Нормализует приток крови к
голове, улучшает речь, память.
Это профилактика шейного
остеохондроза. Выглядит за-
бавно - но вы же не из тех, кто
стесняется?

1. Правая рука захватывает ле-
вую надостную мышцу (между
шеей и плечом). Ладонь должна
быть мягкой, как бы «приклеен-
ной» к мышце. Сжимайте мышцу
и медленно поворачивайте го-
лову слева направо. Доходя до
крайней удобной точки, начи-
наем движение в обратную сто-
рону. При этом губы сложены
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трубочкой и на выдохе произно-
сят «ух». Шея слегка вытягива-
ется, подбородок движется впе-
ред, а глаза при каждом «уха-
нье» округляются, как у совы.
Обычно на один поворот головы
приходится 5 звуков. Все движе-
ния выполняются синхронно!

2. Дальше главное - все делать
синхронно: рука сжимает
мышцу, губы вытягиваются в тру-
бочку, глаза широко открыва-
ются, шея вперед, и вы произно-
сите на выдохе: «У-у-ух!» Проде-
лайте упражнение не менее 3
раз.

3. ВАЖНО!  Ухать, раскрывать
глаза и сжимать мышцу СИН-
ХРОННО.

4. Поменяйте руки и повторите,
расслабляя правую надостную
мышцу. Благодаря «уханью»
снимаются челюстные зажимы,
что делает речь более связной.

Благодаря "уханью" снимаются
челюстные зажимы, что делает
речь более связной. Это упраж-
нение особенно полезно после
длительного письма, работы с
компьютером, вождения ма-

шины (для взрослых).

Упражнение объединяет все ка-
налы восприятия: аудиальный,
визуальный, кинестетический.
Оно также стимулирует внутрен-

нюю речь и творческое мышле-
ние. Как следствие, улучшаются
навыки чтения, слушания,
письма, речи, повышается вни-
мание, улучшается память. Вы-
полняя движения, важно до-
биться, чтобы работало все тело.

Эти упражнения помогут снять
усталость глаз, напряжение шеи,
боль в спине после работы за
компьютером или вождения ма-
шины, поэтому родителям по-
лезны не меньше, чем детям.
Особенно они рекомендуются
"очкарикам", так как улучшают
работу глазных мышц, укреп-
ляют связь "рука–глаз". И, пожа-
луй, самое главное – стимули-
руют желание фантазировать и
активно творить.

Упражнение «Помпа».

· При правильном выполне-
нии упражнения вес тела
всегда приходится на стоя-
щую впереди ногу. Это легко
проверить. Если можете ото-
рвать вторую ногу от земли –
значит, вес распределен
верно.

· Встаньте, выставив левую
ногу вперед с опорой на всю
стопу, правая нога – сзади, на
носке. Вес тела на левой
ноге. Корпус вертикально.
При затруднении в этом по-
ложении обопритесь на стул
или стену руками.

· Начинайте приседать на вы-
ставленной вперед ноге, при
этом правая, отставленная
назад, опускается с носка на
всю стопу. Вес остается на ле-
вой ноге.

· Почувствуйте натяжение ик-
роножной мышцы правой
ноги.

Поменяйте положение ног и по-
вторите упражнение.

Упражнение «Заземлитель».

Движения снимают напряжение
поясничных мышц, улучшают
зрение, нормализуют дыхание.
Это способствует повышению
концентрации внимания, актуа-
лизирует кратковременную па-
мять, развивает математические
навыки, логику.

Встаньте, расставив ноги на ши-
рине плеч, руки на поясе.

1. Правая стопа развернута нос-
ком вправо, левая – вперед,
руки на поясе.

2. Мягко согните правое ко-
лено, опираясь всем телом
на стопу.

3. Спину держите прямо и рав-
номерно опускайте корпус
вниз.

4. Сделайте выпад в сторону
опорной правой ноги. Голову
тоже поверните вправо. Вес
тела остается по центру. При
этом корпус не должен пово-
рачиваться и смещаться в
сторону опорной ноги. Стопы
от земли не отрывать!

При правильном выполнении
движений вы напрягаете пояс-
ницу и чувствуете натяжение
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внутренней мышцы бедра вытя-
нутой ноги. Следите за тем,
чтобы спина оставалась прямой.

Сделайте упражнение 3 раза, по-
том поменяйте опорную ногу и
повторите.

Упражнение «Гравитационное
скольжение».

1. Сядьте в кресло. Скрестите
ноги в лодыжках. Держите
колени свободно.

2. Наклонитесь вперед, руки
плавно опускайте вниз — вы-
дох; выпрямляйтесь, подни-
майте руки — вдох.

3. Повторите упражнение,
наклоняясь вперед, влево,
вправо.

4. Повторите упражнение, из-
менив положение лодыжек
(правую на левую, левую на
правую).

Упражнение «Тянем-потянем».

1. Встаньте или сядьте, выпря-
мив спину, и вытяните перед
собой руки.

2. Поднимите правую руку
вверх. Левой рукой двигайте
правую в разных направле-
ниях: приближая к голове, от
головы, пытаясь опустить
руку вниз, отвести ее за
спину. При этом вытянутая

правая рука оказывает лег-
кое сопротивление левой.

3. Движение в каждом направ-
лении делаем по четыре
раза и обязательно на длин-
ном выдохе. Выдох поможет
вам почувствовать расслаб-
ление мышц руки.

4. Вернитесь в исходное поло-
жение и вытяните руки пе-

ред собой. При правильном
выполнении упражнения
правая рука по ощущению
кажется длиннее левой!

5. Повторите упражнение, по-
меняв руки. После этого вы-
тяните их перед собой и по-
чувствуйте полную расслаб-
ленность плечевого пояса.
Полезно также активно по-
вращать или потрясти пле-
чами.

Данные упражнения нормали-
зуют дыхание, снимают напря-
жение в верхней части грудной
клетки, руках, за счет чего улуч-
шается крупная и мелкая мото-
рика. Это приводит к точности в
манипулировании инструмен-
тами, улучшает почерк.

Наши потягивания также способ-
ствуют концентрации внимания.
Они помогают сделать речь бо-
лее выразительной, более четко
излагать свои мысли в разговоре
и на бумаге. Поэтому специали-
сты рекомендуют особенно ак-
тивно использовать такие упраж-
нения
при под-
готовке
к кон-
троль-
ным и
другим
творче-
ским ра-
ботам, в
частно-
сти, к со-
чине-
нию и изложению, а также перед
сдачей устных и письменных эк-
заменов.

Упражнения, углубляющие по-
зитивное отношение.

Упражнение «Крюки Денни-
сона» (стоит выполнить перед
уроком, контрольной работой,
экзаменом, публичным выступ-
лением. Это упражнение акту-
ально в ситуации, когда необхо-
димо успокоиться и принять
правильное решение, а также в
состоянии возбуждения или по-
давленности).

Часть 1.

1. Встаньте, скрестив ноги. При
этом ступни устойчиво опира-
ются на пол.

2. Вытяните руки перед собой па-
раллельно полу. Скрестите их та-
ким образом, чтобы ладошки
встретились друг с другом, и пе-
реплетите пальцы в замок.
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3. Согнув локти, выверните кисти
вовнутрь и прижмите их к груди
таким образом, чтобы локти ока-
зались направленными вниз.

4. Прижмите язык к твердому
небу сразу за верхними зубами.
Глаза поднимите вверх и удер-
живайте взгляд в этом направле-
нии. Подбородок при этом опу-
щен, голова не задрана. Дыхание
спокойное, тело расслабленное.
Вас может слегка покачивать –
это нормальная реакция орга-
низма. Если качает сильно,
лучше в этой же позе сесть.

Часть 2

1. Поставьте ступни парал-
лельно.

2. Разомкните замок из кистей,
опустите руки и соедините кон-
чики пальцев обеих рук друг с
другом. Разместите их таким об-
разом, чтобы соединенные боль-
шие пальцы располагались па-
раллельно полу, а остальные
были направлены вниз.

3. Смотреть теперь надо в пол, но
голову не опускайте. Язык по-
прежнему упирается в твердое
небо. Постойте так, расслабив-
шись, пару минут.

Упражнение «Крюки Кука» (по-
могают справиться со стрес-
сом, взглянуть на мир пози-
тивно, быстро снять уста-
лость).

Часть 1

1. Сядьте удобно, положите пра-
вую стопу на левое колено.

2. Положите правую руку на пра-
вую пятку, а левой рукой обхва-
тите правую ногу в области голе-
ностопа, тем самым образовав
перекрестие.

3. Прижмите язык к твердому
нёбу сразу за верхними зубами.
Голова ровно. Глаза смотрят
вверх. Дыхание и тело расслаб-
ленное. Посидеть так 30-40 се-
кунд.

Часть 2

1. Опустите ногу на пол и раз-
двиньте стопы. Разомкните руки,
соедините кончики одноимен-
ных пальцев обеих рук друг с
другом, опустите кисти вниз на
уровне живота. Голова ровно,
без наклона вниз. Глаза смотрят
вниз. Дыхание ровное и непре-
рывное. Посидеть так до ощуще-
ния, что тело чуть «стекло» вниз.

Упражнение «Позитивные
точки».

Можно выполнять стоя и сидя.

· Положите средний и указа-
тельный пальцы обеих рук на
точки, находящиеся на лбу
посередине между линией
бровей и волос. Вертикаль-
ная ось точек – посередине
зрачка.

· Подержите пальцы на этих
точках до возникновения

под ними тепла или пульса-
ции. При этом можно пред-
ставлять позитивное разре-
шение проблемной ситуа-
ции.

Условия применения комплек-
сов «Гимнастики Мозга».

Основным требованием к квали-
фицированному использованию
специальных к/з комплексов яв-
ляется точное выполнение дви-
жений и приёмов. Применение
упражнений возможно как пе-
ред занятиями с интенсивной
умственной нагрузкой, на физ-
минутках, физкультурных заня-
тиях, так и на специальных заня-
тиях кинезиологии.

Занятия должны проводиться в
эмоционально комфортной,
доброжелательной обстановке,
если есть возможность – под
спокойную музыку. Занятия, про-
ходящие в ситуации стресса, не
имеют своего воздействия.

Результативность занятий зави-
сит от систематической и кропот-
ливой работы. С каждым днём
задания могут усложняться,
объём заданий увеличиваться,
наращиваться темп выполнения
заданий. Происходит расшире-
ние зоны ближайшего развития
ребенка и переход её в зону ак-
туального развития.

Продолжительность занятий за-
висит от возраста и может со-
ставлять от 10-15 до 20-35 минут
в день. Заниматься необходимо
ежедневно.

Подготовила старший воспи-
татель: Часовских Д.С.
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ЯНВАРЬ

Консультация для родителей

«15 ИДЕЙ ПО СОЗДАНИЮ РЕЧЕ-
ВОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Создание речевой среды

Развитие у ребенка понимания
речи включает в себя создание
речевой среды в целом, а также
целенаправленную работу по
накоплению пассивного сло-
варя.

Создание речевой среды вклю-
чает в себя следующие мо-
менты:

· постоянный разговор с ре-
бенком;

· единые требования к рече-
вому общению с ребенком
всех близких взрослых;

· определенные требования к
речи окружающих взрослых;

· постепенное усложнение ре-
чевого общения;

· организация специальных
речевых игр и упражнений.
Развитие понимания речи
происходит как в бытовых
ситуациях, так и в ходе спе-
циально организованных игр
и упражнений. Таким обра-
зом, работу по созданию для
ребенка речевой среды ве-
дут как родители, так и педа-
гоги. Кроме этого, необхо-
димо использовать любой
подходящий случай для раз-
вития речи ребенка. Рассмот-
рим подробнее компоненты,

из которых состоит создание
речевой среды.

Постоянный разговор с ребен-
ком

С ребенком необходимо посто-
янно говорить, многократно про-
говаривая все обычные ситуации
(одевание и раздевание, умыва-
ние, купание, еда, прогулка, под-
готовка ко сну, раскладывание
игрушек по местам, приготовле-
ние еды, уборка со стола, мытье
посуды, подметание пола и др.).
Такую же работу следует прово-
дить во время игр с игрушками и
картинками, при чтении книжек,
просмотра мультфильмов и
проч.

При этом взрослый часто обра-
щается к ребенку, задает во-
просы. Но не следует требовать
от малыша немедленного от-
вета. Взрослый задает вопрос,
делает паузу, затем отвечает на
вопрос сам. После того, как ребе-
нок много раз услышал название
предмета, брал его, ощупывал и
рассматривал, действовал с ним,
можно попросить малыша при-
нести (показать, найти, подать)
знакомый предмет или совер-
шить с ним какое-либо действие.

Развитие речи малыша требует
более внимательного отноше-
ния и специальной работы дома,
не следует надеяться только на
занятия с логопедом. Родители
должны осознать, что в случае,
если имеет место отставание в
речевом развитии, следует при-
менить новый подход к воспита-
нию ребенка дома. Постепенно
близкие, которые чаще всего
проводят время с ребенком,
научатся использовать любую
ситуацию, чтобы поговорить с
малышом.
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Приведем примеры проговари-
вания взрослым различных ситу-
аций.

Умывание

– Идем умываться. Давай от-
кроем кран. Нет, не в эту сто-
рону, в другую. Вот так. А где
мыло? Вот мыло. Бери мыло и
намыливай руки. Клади мыло в
мыльницу. Давай я тебе помогу.
Три руки хорошенько. Теперь да-
вай смоем мыло. Подставляй
руки под водичку – вот так. А
сейчас давай умоем лицо – вот
так. Набери воды в ладошки и
потри личико. Закрывай кран.
Теперь давай стряхнем воду с
ручек – вот так. Где поло-
тенце? Бери полотенце, выти-
рай лицо и руки. Молодец!
Смотри, какой чистенький
стал.

Сборы на прогулку

Все необходимые вещи разло-
жены на стульчике.

– Сейчас мы с тобой пойдём гу-
лять. Найди, где у нас лежат
штанишки. Вот они. Давай
наденем штаны – вот так. Сна-
чала на одну ногу, потом на дру-
гую ногу. Теперь застегнем пу-
говицу. Покажи, где пуговичка.
Неси кофту. Ой, какая красивая,
теплая кофточка. А это что на
кофте? Карман. Найди, где на
кофте спрятался мишка. Пра-
вильно, вот он. А где цветочек?
Тут. Давай наденем кофточку.

На прогулке

– Посмотри, какая сегодня по-
года. Да, дождик идет. Надевай
капюшон. А я раскрою зонтик.
Вот так. Теперь можно гулять.
А что это на дорожке? Это
лужа. В луже водичка. Дождик
капал, капал – и получилась

лужа. Пойдем дальше. Вот де-
рево. Посмотри, что это такое
под деревом? Это листики
упали. Вот желтый лист. А
этот листик какого цвета?
Красный листик. Много ли-
стьев. Покажи, как много ли-
стиков.

Приготовление обеда

Во время совместного приготов-
ления еды соблюдайте осторож-
ность, страхуйте ребенка.

– Я готовлю суп. Будешь мне по-
могать? Вот кастрюля. Нальем
в кастрюлю воду и поставим на
плиту. Будем варить суп. Вот
картошка. А это нож. Он ост-
рый, тебе трогать нельзя. Я
нарезала картошку, смотри,
получились кусочки. А ты бро-
сай кусочки картошки в ка-
стрюлю. Осторожно, плита го-
рячая! А это что? Морковка и
лук. Бросай в кастрюлю. Теперь
давай помешаем. Чем будешь
суп мешать? (Предложите ре-
бенку на выбор вилку, ложку, ло-
патку, половник, палочку.) А те-
перь посоли суп. Вот так.

Построим дом

Используется набор деревянных
или пластмассовых кубиков.

– Смотри, какие у нас есть ку-
бики. Покажи, где красный ку-
бик. Правильно, вот он. А где
желтый? А где кубик синего
цвета? Вот тут. Давай по-
строим из кубиков дом. Какой
будет домик – большой или ма-
ленький? Покажи. Большой? Хо-
рошо. Вот я поставила кубики.
Теперь ты ставь. Ставь вот
сюда...

Итак, ребенок постоянно слышит
речь взрослого и таким образом
узнает много новых слов и выра-

жений. А так как речь сопровож-
дает значимую для ребенка ситу-
ацию, смысловые значения слов
и их сочетаний лучше запомина-
ются, крепче откладываются в
сознании ребенка.

Единые требования к речевому
общению с ребенком для всех
близких взрослых

Противоречивость требований
со стороны значимых для него
взрослых вредна любому ре-
бенку. Если требования к воспи-
танию и обучению едины и по-
стоянны (конечно, при условии
их разумности), это дает ребенку
ощущение устойчивости и целе-
сообразности окружающего
мира. В противном случае, когда
взрослые подходят к вопросам
воспитания и обучения малыша с
разных позиций, в сознании ре-
бенка возникает хаос: все сме-
шивается и уже не понятно, что
же хорошо, а что плохо, и к чему
все-таки следует стремиться.

Такая противоречивость часто
имеет место, когда в воспитании
ребенка участвуют люди разных
поколений (родители и бабушки
с дедушками), «мужской» и
«женский» подходы также раз-
личаются между собой. Кроме
этого, различия в подходе к вос-
питанию детей часто обуслов-
лены уникальностью, индивиду-
альностью каждого человека
(родителей ребенка и других
родственников), на которые ока-
зывают влияние особенности
воспитания, уровень образова-
ния, социальная среда, а также
темперамент, характер, внутрен-
ний мир человека.

В семьях, где растут дети с про-
блемами в речевом развитии, за-
частую можно наблюдать ситуа-
цию, когда ребенка берегут, из-
лишне опекают. Близкие из
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любви к малышу, видя его за-
труднения во время общения,
наблюдая неудачные попытки
высказаться, стараются предуга-
дать его желания. Но при таком
отношении ребенку нет необхо-
димости трудиться, стараться вы-
разить свои мысли посредством
речи, развитие активной речи
вновь тормозится.

Следует понимать, что желания
ребенка бывает легче понять в
быту, в ситуациях, которые по-
вторяются почти в неизменном
виде изо дня в день. Понять ре-
бенка часто помогает и материн-
ская интуиция, любовь близких.
Но когда возникают новые, не-
знакомые ранее, ситуации, такое
взаимопонимание часто стано-
вится затруднительным.

Необходимость общения возни-
кает не только дома, но и во
время похода в магазин, в гостях,
в транспорте и других подобных
ситуациях. Тем не менее ребе-
нок ждет от взрослых такого же
понимания, к которому он при-
вык дома. Когда же этого не про-
исходит, ребенок обычно сна-
чала удивляется, затем огорча-
ется. Поэтому такие ситуации мо-
гут повлечь взаимное раздраже-
ние и разочарование. По мере
взросления ребенка все чаще
возникает необходимость об-
щаться не только с близкими, но
и с незнакомыми взрослыми и
детьми. Такие ситуации потре-
буют нового уровня развития ре-
чевого общения. А если до этого
с ребенком «играли в под-
давки», общение с малознако-
мыми людьми в непривычных
условиях станет для него весьма
затруднительным, а в худшем
случае остро дискомфортным.

В случае, когда речь идет о рече-
вом развитии ребенка с интел-
лектуальной недостаточно, кото-
рый еще не пользуется активной
(экспрессивной) речью, необхо-
димо приложить все усилия,
чтобы к развитию речи ребенка в
семье был единый подход.
Необходимо правильно об-
щаться со своим малышом: с од-
ной стороны помогать, с другой –
создавать ситуации, в которых
ребенок будет вынужден поль-
зоваться речью.

Подразумевается, что:

· разговаривать с ребенком
должны все близкие, кото-
рые проводят с ним большую
часть времени;

· для организации речевого
общения должна использо-
ваться любая возможная си-
туация – в быту, во время игр
и занятий, походов в магазин
или в гости и пр.;

· близкие вместе с логопедом
следят за прогрессом в раз-
витии речи и меняют требо-
вания в соответствии с но-
выми возможностями ре-
бенка.

Определенные требования к
речи окружающих ребенка
взрослых

Так как навык речи формируется
у ребенка по подражанию, необ-
ходимо, чтобы речь окружаю-
щих взрослых была правильной,
могла стать эталоном. Известно,
что не только дети, но и под-
ростки, взрослые могут по под-
ражанию менять звуковой состав
слов (полотенец вместо поло-
тенце, пинжак вместо пи-
джак, похудала вместо поху-
дела и др.); неправильно ставить
ударения в словах (поняла вме-

сто поняла, созвонимся вме-
сто созвонимся и др.); путать по-
хожие по звучанию слова
(например, генеалогия и гине-
кология, аутизм и атеизм и пр.);
употреблять неправильные
формы слова (ехай вместо поез-
жай, ложить вместо класть) и
т. д.

Однако взрослые могут осо-
знанно относиться к своей речи и
исправлять ошибки. У малышей
усвоение речевых эталонов про-
исходит спонтанно, неосо-
знанно, поэтому существует
опасность усвоения неправиль-
ного варианта речи, который со
временем закрепляется. Кроме
того, ребенок копирует другие
стороны речи – силу голоса, темп
и ритм речи, интонационную
насыщенность – в целом манеру
говорить. Старайтесь исключить
сюсюканье с ребенком.

Учитывая все вышесказанное,
необходимо постараться, чтобы
речь окружающих ребенка
взрослых (а также старших де-
тей) отвечала следующим требо-
ваниям:

· правильность – речь взрос-
лого должна быть чистой,
без речевых нарушений;

· четкость – слова произно-
сятся четко, часто с утриро-
ванной артикуляцией звуков
(ребенок должен видеть
движения губ взрослого), с
выделением ударного слога;

· простота – взрослый говорит
простыми короткими фра-
зами из 2–4 слов;

· повторяемость – одни и те
же слова, словосочетания и
предложения взрослый упо-
требляет по несколько раз в
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течение одного занятия, за-
тем они повторяются на по-
следующих занятиях;

· богатство – взрослый ис-
пользует в речи различные
интонации, различную силу
голоса, меняет темп речи,
делает паузы.

Постепенное усложнение рече-
вого общения

Постепенно в ходе спонтанного
развития, а также специальных
игр и упражнений уровень рече-
вого общения ребенка развива-
ется и усложняется. У ребенка
появляются новые речевые
навыки, расширяется спектр его
возможностей. Чтобы в полной
мере использовать эти новые
возможности, необходимо в со-
ответствии с ними менять уро-
вень требований к речи ребенка.

Однако следует помнить об осто-
рожности: требования должны
соответствовать уровню разви-
тия речи ребенка, вредно как за-
вышать требования, так и зани-
жать их. Часто в семьях встреча-
ются случаи неадекватно зани-
женных или завышенных требо-
ваний. В первом случае от ре-
бенка ничего не требуют, все его
желания угадываются и немед-
ленно исполняются. Во втором
случае к ребенку постоянно при-
стают с требованиями: «Скажи!»,
«Повтори!». Нередки ситуации,
когда в одной семье присут-
ствуют оба крайних подхода со
стороны разных близких (напри-
мер, папа требует, а бабушка жа-
леет и опекает).

20 ИДЕИ ПО СОЗДАНИЮ РЕЧЕ-
ВОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ДОМА

1. В общении с детьми чаще упо-

требляйте в своей речи обобща-
ющие слова – понятия (овощи,
фрукты, и т.п.).
2. Важно, чтобы ребенок сам
анализировал, сравнивал, делал
выводы и открытия и отражал в
своей речи свои собственные
мысли, а не запоминал — вос-
производил мысли взрослых.
Например, абсолютно беспо-
лезно заучивать по книге, что
«свекла и морковка – это овощи,
а яблоко и груша – фрукты».
Лучше сделать так, чтобы малыш
сам для себя открыл, чем отлича-
ются овощи и фрукты.
3. Чаще сравнивайте вместе с ре-
бенком предметы друг с другом.
Совершенно не нужно покупать
для этого специальные кар-
тинки. Можно по дороге в дет-
ский садик сравнить свою куртку
и комбинезон ребенка – чем они
похожи и чем отличаются. Срав-
нивайте детали, их форму, раз-
мер, цвет, материал.
Подобные задания развивают не
только речь, но и внимание, вос-
приятие, мышление ребенка.
4. Помните! Развивается то, что
тренируется.
Поэтому чаще спрашивайте ре-
бенка о его планах, пережива-
ниях, просите рассказать об ин-
тересных случаях из его опыта.
По дороге в детский сад, к ба-
бушке или в гости спросите, чем
он хочет заняться, как будет иг-
рать, с какими игрушками, какие
игрушки ему больше нравятся и
почему, а какие – меньше.
Так ребенок будет незаметно
учиться последовательно, связно
и понятно для собеседника изла-
гать свои мысли и рассказывать о
событиях из личного опыта.
5. Если ребенку трудно расска-
зывать о событии из личного
опыта, помогите ему наводя-
щими вопросами. Или дайте

начало фразы, а ребенок ее про-
должит

6. С 4 лет используйте ситуацию
«письменной речи».
Нет, это не малыш пишет. Это Вы
пишите под диктовку ребенка
придуманный им рассказ для
друга или письмо папе. Это
очень действенный способ раз-
вития речи, т.к. малыш начинает
прислушиваться к своим словам,
осознавать их, учится планиро-
вать свое высказывание.
7. Даже с очень маленькими
детьми очень полезно вслух при
малыше комментировать свои
действия.
8. Всегда точно называйте все
предметы и действия в своей
речи.
9. С 4 лет и старше малышу очень
нужно общение со сверстни-
ками, причем не на занятиях, а в
свободной игре.
10. Если ребенок ошибается в ка-
ком-то слове, не повторяйте его
ошибку.
Это только закрепит ее в его па-
мяти. Вместо этого просто ска-
жите несколько раз правильный
вариант.
11. Сочиняйте сказки.
12. Играйте с малышом в за-
гадки.
13. Делайте самодельные про-
стейшие книжки с результатами
словесного творчества малыша.
14. Играйте с ребенком в рифмы.
Это развивает у ребенка языко-
вое чутье, чувство ритма и
рифмы.
15. Если ребенок допускает
ошибки в согласовании слов друг
с другом (например, говорит так
– «красныя платья» вместо
«красные платья»), то Вам помо-
жет грамматическая игра.

Собираясь на прогулку, рассмот-
рите одежду, обувь, головные
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уборы и загадайте загадку о Ва-
ших вещах. Произнося текст за-
гадки, выделите голосом оконча-
ния слов:
«КрасивОЕ новОЕ – это платье
или футболка? Отгадай!».
«КрасивЫЙ новЫЙ – это комби-
незон или пальто? (пиджак или
куртка)»
16. Помните, что у самых ма-
леньких детей развитие речи
связано с развитием мозжечка.
17. Читая ребенку детские книги,
обращайте внимание на инте-
ресные, необычные слова и вы-
ражения – эпитеты, сравнения,
олицетворения – «нос повесил»,
«змейкой вьется», «вьюга зли-
лась», «туча занавесила небо»,
«закричал на всю Ивановскую».
18. Помните, что с детьми нужно
говорить совсем не так, как со
взрослыми, особенно с малень-
кими – более спокойно, разме-
ренно, с яркой интонацией, чет-
ким произношением слогов и
слов, без спешки.
19. Постарайтесь избавиться от
постоянного шума в квартире
(таким негативным шумом мо-
жет быть постоянно включенный
как фон телевизор или радио).
20. В общении с самыми малень-
кими детьми чаще используйте
народные потешки.

ЯНВАРЬ

Мастер-класс

Факультет «Младший и сред-
ний дошкольник»

«ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ДЛЯ
АКТИВИЗАЦИИ СЛОВАРЯ»

В сборнике представлены игры
на обогащение словаря новыми
словами, активизация словаря,
закрепление и уточнение сло-
варя.

Сборник предназначен для вос-
питателей, работающих в до-
школьных образовательных ор-
ганизациях.

Содержание:

1. Игры на обогащение словаря
новыми словами.

2. Игры на активизацию сло-
варя.

3. Игры на закрепление и уточ-
нение словаря.

Игры на обогащение словаря
новыми словами

Тема: «Птицы»

Д/и «Кто как голос подает?»

Дидактическая задача: обога-
щать глагольный словарь по
теме.

Игровая задача: развивать па-
мять и речь детей.

Игровой материал: карточки с
изображением диких и домаш-
них птиц, игрушка медвежонок.

Игровые правила:

Игровые действия:

Воспитатель: «Ребята, к нам из
леса пришел в гости мишка. Ему
в лесу сорока сказала, что наши
детки не знают, какими голо-
сами птицы разговаривают. Мы
ведь знаем? Сейчас я вам раздам
картинки с птицами. Мишутка к
каждому из вас подойдет, и вы
каждый скажете ему, как разго-
варивает его птица.

Слова для обогащения словаря:

o воробей – чирикает

o ворона – каркает

o голубь – воркует

o синица – свистит

o утка – крякает

o соловей - поет

o кукушка – кукует

o петух – кукарекает.

Тема: «Овощи»

Д/и «Овощи»

Дидактическая задача: обога-
щать словарь детей существи-
тельными множественного
числа по теме «Овощи».

Игровая задача: помощь това-
рищу соотнести картинки одни –
много.

Игровые правила: найти кар-
тинку по названию (один овощ,
подобрать пару к этой картинке
пару с большим количе-
ством (много) изображения этих
овощей, назвать изображения.
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Игровой материал: кукла Маша.

Игровые действия: Воспитатель
показывает куклу Машу, гово-
рит: «Маше подарили
игру «Один овощ – много ово-
щей», ей надо найти картинки с
одинаковым изображением ово-
щей. Например: одни лук –
много лука».

Слова для обогащения словаря:

Лук – много лука;

Картошка – много картошки;

Свекла – много свеклы;

Капуста – много капусты;

Тыква – много тыквы;

Кабачок – кабачки –много кабач-
ков;

Морковка – морковки – много
морковок;

Помидор – помидоры – много
помидоров.

Тема: «Игрушки»

Д/и «Угадай игрушку»

Дидактическая задача: обога-
щать предметный словарь, сло-
варь прилагательных, ориенти-
руясь на его признаки и дей-
ствия.

Игровая задача: узнать по описа-
нию игрушку.

Игровой материал: игрушки:
медвежонок, заяц, лиса, утенок.

Игровые правила: рассмотреть,
послушать, узнать игрушку и ска-
зать, как называется.

Игровые действия: Воспитатель
приносит волшебную коробку с
игрушками, показывает игрушки
и называет их. Затем рассказы-
вает о каждой игрушке, называя

внешние признаки: «Это мягкая
игрушка. Она серая. Хвостик ко-
роткий, а уши длинные. Любит
морковку, прыгает ловко». Ана-
логично описываются другие иг-
рушки, дети называют их.

Предложить ребенку описать
одну из игрушек.

Тема: «Профессии»

Д/и «Кто, что делает?»

Дидактическая задача: обога-
щать глагольный словарь детей.

Игровой материал: мяч.

Игровые правила: поймать мяч и
сказать, что делает представи-
тель этой профессии.

Игровые действия: Взрослый
бросает мяч ребенку и называет
профессию, ребенок возвращает
мяч и говорит, что делает пред-
ставитель этой профессии.

Слова для обогащения словаря:

Врач — лечит. Учитель — учит.

Продавец — продает. Маляр —
красит.

Портной — шьет. Дворник —
подметает.

Музыкант — играет. Парикмахер
— подстригает.

Воспитатель — воспитывает. Ба-
лерина — танцует.

Тема: «Осень»

Д/и «Деревья и их плоды»

Дидактическая задача: обога-
щать словарь детей подбирать
плоды деревьев, развивать зри-
тельную память, внимание.

Игровая задача: узнать плоды
деревьев.

Игровой материал: иллюстрации
деревьев (ель, рябина, каштан,

липа, клен); картинки (шишка,
рябина, каштан, липовое семян,
кленовая крылатка).

Игровые правила: узнать дерево,
назвать его и подобрать плоды.

Игровые действия: Воспитатель
загадывает загадку.

Утром мы во двор идем -

Листья сыплются дождем,

Под ногами шелестят,

И летят, летят, летят. (Осень)

Воспитатель: «Ребята о чем эта
загадка? Про какое время года?
А вы хотели бы узнать больше о
деревьях и о плодах? Предлагаю
отправиться в сад, где растут де-
ревья». Рассматривают, прогова-
ривают названия деревьев, за-
тем находят их плоды.

Слова для обогащения словаря:
ель, рябина, каштан, липа, клен,
шишка, рябина, каштан, липовое
семян, кленовая крылатка.

Игры на активизацию словаря

Тема: «Птицы»

Д/и «Скажи одним словом»

Дидактическая задача: активи-
зировать словарь по теме,
учить детей определять и назы-
вать обобщенное слово.

Игровая задача: развивать лов-
кость, умение уважительно от-
носиться к сверстникам.

Игровой материал: мяч.

Игровые правила: поймать мяч,
назвать предметы одним сло-
вом (обобщающим, вернуть мяч.

Игровые действия: Взрослый
называет 3 предмета, бросает
мяч ребенку. Ребенок повто-
ряет слова, называет обобщаю-
щее слово, возвращает мяч.
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Взрослый снова бросает мяч ма-
лышу, предлагает из трех назван-
ных слов назвать лишнее и объ-
яснить почему.

Слова для активизации словаря:

Волк, заяц, корова.

Воробей, курица, соловей.

Курица, орел, гусь.

Олень, слон, белка.

Индюк, утка, голубь.

Собака, ворона, сорока.

Тема: «Овощи»

Д/и «Скажи ласково»

Дидактическая задача: активи-
зировать словарь уменьши-
тельно-ласкательную форму су-
ществительных.

Игровая задача: внимательное
отношение друг к другу.

Игровой материал: корзина,
овощи (огурец, помидор, кар-
тошка, тыква, перец, капуста,
морковь).

Игровые правила: узнать овощ,
назвать, образовать уменьши-
тельно-ласкательную форму.

Игровые действия: Воспитатель
приходит в наряде «Осени» и го-
ворит: «Урожай собрала, хотите
узнать, что я собрала? Вот – огу-
рец, а как мы можем назвать огу-
рец ласково? Как мы можем
назвать одним словом то, что я
собрала?»

Слова для активизации словаря:

Огурец – огурчик;

Помидор – помидорчик;

Картошка – картошечка;

Тыква – тыковка;

Перец – перчик;

Капуста – капустка;

Морковь – морковка.

Тема: «Игрушки»

Д/и «Скажи какой»

Дидактическая задача: активи-
зировать словарь прилагатель-
ных.

Игровая задача: развивать ува-
жительное отношение.

Игровой материал: коробка – по-
сылка, фишки, игрушки из пласт-
массы, резины, плюша, металла,
глины, стекла, бумаги, картона,
кожи.

Игровые правила: достать иг-
рушку, определить из чего она
сделана, сказать например: «Ку-
бик сделан из пластмассы, зна-
чит игрушка пластмассовая».
Кто правильно скажет, тот полу-
чает фишку. Выигрывает тот, у
кого больше фишек.

Игровые действия: Воспитатель:
«Нам прислали посылку из игру-
шечного магазина. Посмотрим,
что там лежит? Скажите, как
называется эта игрушка? Если иг-
рушка сделана из дерева, она ка-
кая? - … (деревянная).

Слова для активизации словаря:

Из пластмассы - … (пластмассо-
вая);

Из резины - … (резиновая);

Из плюша - … (плюшевая);

Из металла - … (металлическая);

Из глины - … (глиняная);

Из стекла - … (стеклянная);

Из бумаги - (бумажная);

Из картона - … (картонная);

Из кожи - (кожаная).

Тема: «Профессии»

Д/и «Закончи предложение»

Дидактическая задача: расши-
рять представления детей о про-
фессиях, активизировать пред-
метный словарь по теме «Про-
фессии».

Игровая задача: помощь закон-
чить предложения.

Игровой материал: картинки на
тему «Профессии».

Игровые правила: послушать и
закончить предложение.

Игровые действия: Воспитатель:
«Ребята предлагаю отправиться
в картинную галерею, где идет
выставка на тему: «Профессии».
Нам надо рассмотреть картину,
послушать начало предложения
и закончить его».

Слова для активизации словаря:

Повар чистит ножом ….

Столяр строгает рубанком ….

Маляр красит кистью ….

Фермер косит косой ….

Парикмахер укладывает феном
….

Портной кроит ножницами ….

Лесоруб рубит топором … .

Тема: «Осень»

Д/и «Осенние слова»

Дидактическая задача: расши-
рять и активизировать словарь
по теме «Осень».

Игровая задача: помощь
узнать слова осени.

Игровой материал: красные и
желтые листья

Игровые правила: услы-
шать слова, относящиеся к осени
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и поднять листочек, фишки полу-
чают правильно поднявшие ли-
стья.

Игровые действия:

Воспитатель: «Мы сейчас поиг-
раем в игру «Осенние слова». У
каждого из вас есть осенний ли-
сточек. Если услышите слово, ко-
торое относится к осени, подни-
мите листочек вверх.

Слова для активизации словаря:
опадают, поспевают, расцве-
тают, хмурая, зеленеют, золотая,
жарко, дождливая, тает, теплеет,
желтеют, моросит, улетают, пас-
мурная, ветреная, холодная.

Игры на закрепление и уточне-
ние словаря

Тема: «Птицы»

Д/и «Зимующие и перелетные
птицы»

Дидактическая задача: закреп-
лять умение детей классифици-
ровать птиц по видам – перелет-
ные, зимующие.

Игровая задача: развивать уме-
ние работать в подгруппе.

Игровые правила: детей – распо-
ложить перелетных птиц в «лет-
нем лесу», а зимующих – в «зим-
нем лесу».

Игровые действия: Воспитатель
загадывает загадку.

Чернокрылый,

Красногрудый,

И зимой найдет приют:

Не боится он простуды

- С первым снегом,

Тут как тут!

(Снегирь)

Воспитатель: «О ком говорится в
загадке? Какие птицы бывают?
На столе расположены птицы.
Ваша задача расположить пере-
летных птиц в «летнем лесу», а
зимующих – в «зимнем лесу».

А как вы помогаете птицам пере-
нести холодную зиму? (Мы мо-
жем сделать кормушки и разве-
сить их на деревьях. В них каж-
дый день класть корм.)

Слова для закрепления и уточне-
ния словаря: снегирь, скворец,
синица, воробей, сова, кукушка,
дятел, ласточка, ворона, соло-
вей.

Тема: «Овощи»

Д/и «Вершки и корешки»

Дидактическая задача: закреп-
лять и уточнять словарь детей на
тему: «Овощи», развивать уме-
ние классифицировать
овощи (по принципу: что у них
съедобно – корень или плоды на
стебле).

Игровая задача: помощь опреде-
лить, что съедобно – корень или
плоды на стебле.

Игровой материал: картинки с
овощами и фанты.

Игровые правила: назвать овощ,
определить, что съедобно и от-
ветить «вершки» это или «ко-
решки».

Игровые действия: В
начале игры уточняют с детьми,
что они будут называть «верш-
ками», а что – «корешками».
Съедобный корень овоща мы бу-
дем называть «корешками», а
съедобный плод на стебле
– «вершками». Предупредить,
чтобы дети были вниматель-
ными, т. к. в некоторых овощах
съедобно и то и другое (напри-
мер, лук). Затем называют овощ,

а дети по очереди отве-
чают, «вершки» это или «ко-
решки». Тот, кто ошибся, платит
фант, который в конце игры вы-
купается.

Слова для закрепления и уточне-
ния словаря: свекла, морковь,
репа, горох, бобы, фасоль, лук,
петрушка, помидоры, кабачок.

Тема: «Игрушки»

Д/и «Зачем нужны игрушки»

Дидактическая задача: закреп-
лять словарь детей

в употреблении в речи глаголов,
сочетать их с

существительными.

Игровая задача: воспитывать
уважительное отношение к
сверстникам и взрослым.

Игровой материал: игрушки.

Игровые правила: воспитатель
называет предмет, дети говорят,
что можно делать с этим пред-
метом.

Игровые действия:

Воспитатель задает вопрос: «За-
чем нужны игрушки? Вы знаете,
что с ними можно делать? Сей-
час я покажу игрушку, а вы рас-
скажете, зачем она нужна».

Слова для закрепления и уточне-
ния словаря:

Воспитатель Дети

Машина Ее можно катать, возить
за веревочку, перевозить на ней
кубики, кукол…;

Конструктор Из него можно по-
строить дом, ворота, башню,
мост, дорогу…;

Мяч Бросать, ловить, катать, от-
стукивать, подбрасывать, пере-
давать, играть в футбол…;
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Пирамидка Собирать, разбирать;

Неваляшка Наклонять, качать,
слушать звон;

Кукла Одевать, играть с ней, тан-
цевать, укладывать спать, кор-
мить, возить в коляске, в саноч-
ках…

Тема: «Профессии»

Д/и «Что кому нужно?»

Дидактическая задача: закреп-
лять и уточнять в речи формы
имён существительных в твори-
тельном падеже.

Игровая задача: воспитывать
уважительное отношение к про-
фессиям.

Игровой материал: Предметные
картинки с изображением по-
вара, доктора, музыканта, воспи-
татель. Картинки с изображе-
нием ножа, шприца, пианино, иг-
рушки; фишки.

Игровые правила: узнать пред-
меты ответить на вопросы: «Что
изображено на этой картинке?
Кому этот предмет нужен для ра-
боты? Чем работает: повар, док-
тор, музыкант, воспитатель?»

Игровые действия: предложите
ребенку рассмотреть изображе-
ние людей. Попросите их опре-
делить и назвать профессии. За-
тем спросите: «Что изображено
на этой картинке? Показывая по-
очерёдно на пианино, кастрюлю,
шапочку врача и спрашивайте:

«Кому этот предмет нужен
для работы?»

Задайте вопросы: Чем повар ре-
жет овощи? (ножом).

Чем врач делает уколы? (шпри-
цом).

На чём играет музыкант? (на му-
зыкальных инструментах).

Попросите ребенка назвать про-
фессию человека, которому для
работы нужен нож и ка-
стрюля. (Повару). Спро-
сите: «Кому для работы нужен
шприц?» (Врачу). «Кому для ра-
боты нужно пианино?» (Музы-
кальному руководителю). «Кто
работает с детьми?» (Воспи-
татель).

Слова для закрепления и уточне-
ния словаря: повар, доктор, вос-
питатель, нож, шприц, пианино,
игрушки.

Подготовила воспитатель
группы «Звездочка» Радевич В.А.

ЯНВАРЬ

Консультация для родителей

«ОСОБЫЙ РЕБЕНОК. ОВЗ.»

Что означает аббревиатура
ОВЗ? Расшифровка гласит: огра-
ниченные возможности здоро-
вья.

К данной категории отно-
сятся лица, которые имеют осо-
бенности в развитии как в физи-
ческом, так и в психологическом.
Фраза «дети с ОВЗ» означает, что
данным детям необходимо со-
здание специальных условий
для жизни и обучения.

Категории детей с огра-
ниченным здоровьем:
•с расстройством поведения и
общения;
•с нарушениями слуха;
•с нарушениями зрения;
•с речевыми дисфункциями;
•с изменениями опорно-двига-
тельного аппарата;
•с отсталостью умственного раз-
вития;
•с задержкой психического раз-
вития;
• комплексные нарушения

Дети с ОВЗ отличаются нали-
чием физических и психических
отклонений, которые способ-
ствуют формированию наруше-
ний общего развития.

Но необходимо разобраться
в данном вопросе более по-
дробно. Если говорить о ребенке
с незначительными ОВЗ, то необ-
ходимо отметить, что при созда-
нии благоприятных условий,
можно избежать большей части
проблем с развитием. Многие
нарушения не являются ограни-
чителями между ребенком и
окружающим миром. Грамотное
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психолого-педагогическое со-
провождение детей с ОВЗ позво-
лит им овладеть программным
материалом и обучаться вместе
со всеми в общеобразователь-
ной школе, посещать обычный
детский сад. Они могут свободно
общаться со своими ровесни-
ками.

Роль родителей.
Как быть родителям, у ко-

торых ребенок с ОВЗ. Получение
такого вердикта приводит роди-
телей в состояние беспомощно-
сти, растерянности. Многие пы-
таются опровергнуть поставлен-
ный диагноз, но в итоге приходит
осознание и принятие дефекта.
Родители адаптируются и прини-
мают разные позиции – от «Я
сделаю все, чтобы мой ребенок
стал полноценной личностью»
до «У меня не может быть нездо-
рового дитя». Родители должны
знать правильные формы по-
мощи своему ребенку, несмотря
на виды ОВЗ, способы адапта-
ции, особенности развития.
Рождение ребенка с нарушени-
ями в развитии всегда является
стрессом для семьи. Проблема
воспитания и развития «осо-
бого» ребенка чаще всего стано-
вится причиной глубокой и про-
должительной социальной деза-
даптации всей семьи.

Дети с ограниченными
возможностями находятся в
очень сложном положении эмо-
ционально, морально и психоло-
гически. Детям нужно учиться
функционировать в быту и об-
щаться с людьми, но из-за своих
ограниченных физиологических
возможностей они не могут пол-
ноценно выполнять какую-либо
деятельность.
Оптимальным может считаться
такое поведение взрослых, кото-
рое позволяет детям-инвалидам

быстрее адаптироваться к сво-
ему положению, приобрести
черты, компенсирующие их со-
стояние. Эгоистическая любовь
родителей, стремящихся огра-
дить своих сыновей и дочерей от
всех возможных трудностей, ме-
шает их нормальному развитию.
Дети-инвалиды остро нуждаются
в родительской любви, но не
любви-жалости, а любви альтру-
истической, учитывающей инте-
ресы ребенка просто потому, что
ребенок есть, такой – какой есть.
Малышу предстоит дальнейшая
не самая легкая жизнь, и, чем бо-
лее самостоятельным и незави-
симым он будет, тем легче смо-
жет перенести все трудности и
невзгоды. Дети, о которых идет
речь, нуждаются не в запретах, а
в стимуляции приспособитель-
ной активности, познании своих
скрытых возможностей, разви-
тии специальных умений и навы-
ков. Конечно, закрывать глаза на
то, что малыш серьезно болен,
нельзя. При этом и постоянно
держать его под стеклянным
колпаком тоже не годится. Чем
меньше внимание больного бу-
дет сконцентрировано на нем са-
мом, тем больше вероятность и
успешность взаимодействия его
с окружающими. Если родите-
лям удастся научить ребенка ду-
мать не только о себе, то судьба
его сложится гораздо более
счастливо.

Что касается самих ро-
дителей – не забывайте о
себе!

Депрессия - нередкий спут-
ник родителей больного ре-
бенка. Механизмом запуска для
нее может послужить и длитель-
ное ожидание диагноза, и нена-
дежность, невнимание близких
и друзей в тяжелое время, и от-
чаяние в глазах ребенка, и бес-

сонные ночи. На фоне постоян-
ной, хронической усталости и не-
досыпания, достаточно мелочи,
чтобы спровоцировать нервный
срыв. Но ведь малышу вы нужны
сильными, бодрыми, уверен-
ными. Поэтому, необходимо
научиться справляться и с этим.
Психологическая поддержка мо-
жет оказаться для вас одной из
важных процедур на пути адап-
тации, как вас, так и вашего ре-
бенка.

Очень важно найти того, кто
сможет помочь вам, хотя бы на
время, или просто даст вы-
спаться. Преодолеть сложный
период может социальный ра-
ботник, психолог или те роди-
тели, у которых ребёнок с похо-
жим отклонением в развитии, и
они успешно преодолели труд-
ный период.

Необходимо иметь возмож-
ность поделиться своими пере-
живаниями, услышать слова
поддержки. Помогая друг другу,
родители забывают о своём
горе, не замыкаются в нём, та-
ким образом, находят более кон-
структивное решение своей про-
блемы.

Видя вас бодрыми, весе-
лыми, верящими в лучшее, ма-
лыш станет чаще улыбаться и
тем самым приближать свое вы-
здоровление.  Не лишайте себя
жизни, удовольствий и интерес-
ных событий. Что-то вы можете
делать вместе с ребенком, но у
вас обязательно должна быть и
собственная жизнь.

Слепая жертвенность не
принесет пользы ни ребенку, ни
вам. Если вы будете удовлетво-
рены жизнью, вы несравнимо
больше сможете дать и нуждаю-
щемуся в вас маленькому чело-
веку.
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Подготовила старший воспи-
татель: Часовских Д.С.

ЯНВАРЬ

Консультация для родителей

«АУТИЗМ – ЧТО ЭТО?»

Детский аутизм - это особое
нарушение психического разви-
тия. Наиболее ярким его прояв-
лением является нарушение
развития социального взаимо-
действия, коммуникации с дру-
гими людьми, что не может
быть объяснено просто сни-
женным уровнем когнитив-
ного развития ребенка. Другая
характерная особенность -
стереотипность в поведении,
проявляющаяся в стремлении
сохранить постоянные при-
вычные условия жизни, сопро-
тивлении малейшим попыт-
кам изменить что-либо в окру-
жающем, в собственных сте-
реотипных интересах и сте-
реотипных действиях ребенка,
в пристрастии его к одним и
тем же объектам.

Какие признаки могут указы-
вать на то, что у ребёнка рас-
стройство аутистического
спектра (РАС)

Наиболее часто звучат следую-
щие проблемы:

а) Неудовлетворенность об-
щением с ребенком. Родители
жалуются   на   отсутствие   стрем-
ления   к   контакту, эмоциональ-
ной привязанности со стороны
ребенка, на его безразличие и,
как следствие, ощущение своей
невостребованности, ненужно-
сти.

Поведение ребенка уже в мла-
денческом возрасте не соответ-
ствует ожиданиям близких. Ро-
дительское поведение не встре-
чает эмоционального отклика со
стороны ребенка, не подкрепля-
ется его ответным поведением в
обычных формах (улыбка, гуле-
ние, комплекс оживления, при-
нятие позы готовности при взя-
тии на руки, взгляд в глаза, вер-
бальное и невербальное обра-
щение к родителю).1 Родитель
при этом испытывает фрустра-
цию в контакте, растерянность,
тревогу. Он начинает сомне-
ваться не только в "нормально-
сти" ребенка, но и в своей роди-
тельской состоятельности, кото-
рая обычно является важной со-
ставляющей образа Я, само-
оценки.

б) Изменение жизненных пла-
нов.

На основе представлений о раз-
витии ребенка, сравнения с дру-
гими детьми родитель (часто не-
осознанно) прогнозирует его до-
стижения, рост его самостоя-
тельности и возможностей, из-
менения собственной роли. Ко-
гда оказывается, что поведение
ребенка не отвечает его ожида-
ниям, он тревожится, обраща-
ется к специалистам. Как пра-
вило, при этом взрослый наде-
ется на быстрое излечение ре-
бенка, возвращение его к нор-
мальному состоянию и готов
уделять больше времени и сил
на занятия с ним. Он согласен на
некоторый период жизни отдать
приоритет своей родительской
функции.2

Открытие, что его ребенок не бо-
лен, а развивается особенным
образом, и для коррекции его
развития понадобятся годы, а то

и вся жизнь, становится поворот-
ным моментом в жизни роди-
теля. Он понимает, что, воз-
можно, придется отказаться от
реализации каких-то жизненных
планов, связанных с определен-
ными ценностями и потребно-
стями. На эмоциональном
уровне родитель реагирует на
это открытие целой гаммой про-
тиворечивых чувств, иногда - де-
прессией.

1 Иногда ребенок демонстри-
рует сверхзависимость от ма-
тери, но и в этом случае эмоцио-
нальное общение минимально.
То есть, мать востребуется не
лично, а функционально, и по-
тому легко заменяется любым
человеком, который может по-
мочь.

2 Речь идет о родителях, которые
активно ищут помощи своему
ребенку. Родители, оставившие
своего ребенка на попечение си-
стемы соцзащиты населения, не
попадают в поле нашего зрения.

в) Трудности управления ре-
бенком.

Как правило, наибольшую труд-
ность для родителей представ-
ляет купирование самоагрессии
и агрессии ребенка, а наиболь-
шую остроту и актуальность
имеют проблемы, связанные с
управлением ребёнком на лю-
дях, когда риск получения нега-
тивной оценки со стороны соци-
ума обостряет самооценочные
реакции взрослого.

АТИПИЧНЫЙ АУТИЗМ

Тип общего расстройства разви-
тия, который отличается от
аутизма либо возрастом начала,
либо отсутствием хотя бы одного
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из трех диагностических крите-
риев. Так, тот или иной призрак
аномального и/или нарушен-
ного развития впервые проявля-
ется только в возрасте после 3-х
лет; и/или здесь отсутствуют до-
статочно отчетливые нарушения
в одной или двух из трех психо-
патологических сфер, необходи-
мые для диагноза аутизма (а
именно, нарушения социального
взаимодействия, общения и
ограниченное, стереотипное, по-
вторяющее поведение) вопреки
характерным аномалиям в дру-
гой сфере(ах). Атипичный аутизм
наиболее часто возникает у де-
тей с глубокой умственной отста-
лостью, у которых очень низкий
уровень функционирования
обеспечивает небольшой про-
стор для проявления специфиче-
ского отклоняющегося по-

ведения, требуемого для диа-
гноза аутизма; он также встреча-
ется у лиц с тяжелым специфиче-
ским расстройством развития ре-
цептивной речи. Атипичный
аутизм, таким образом, пред-
ставляет собой состояние, значи-
тельно отклоняющееся от
аутизма.

Аутичные люди отстают в опре-
деленных областях развития.
Для демонстрации этого в таб-
лице представлено сравнитель-
ное описание раннего развития
детей с аутизмом и нормально
развивающихся.

Внимание! Таблица данных раз-
вития детей с аутизмом не мо-
жет рассматриваться слишком
буквально. Во-первых, ранние
стадии аутизма полностью не
изучены. Во-вторых, очень
важны индивидуальные особен-
ности. В результате этого часть

родителей не распознает неко-
торые особенности развития де-
тей.

ВАЖНО! Иногда бывает, что
ребёнок до трёх лет или до ка-
кого-то возраста развивался
нормально вы и доктора не за-
мечали нарушений, а потом
угасает речь, появляются сте-
реотипные (повторяющиеся)
движения например кружения,
раскачивания,  ребёнок пере-
стаёт общаться, не перено-
сит звуки, яркий свет.

1. Что делать?

Конкретного лечения аутизма
нет, волшебную таблетку найти
не удастся, и чтобы родителям
улучшить качество жизни себе и
ребёнку нужно будет много за-
ниматься.

Помимо регулярного посещения
врача психиатра существует
много видов терапий, при фи-
нансовой возможности их
можно использовать, стоят они
конечно очень не дёшево:

- АВА – терапия;

-Дельфинотерапия;

-Иппотерапия;

-Кинезитерапия;

-Остеопатия;

-Метод Томатис;

-БАК терапия;

-Микрополяризация мозга

Но можно заниматься и самому:

Организация занятий

1. Заниматься лучше несколько
раз в день по 15—20 минут. По-

степенно продолжительность за-
нятий можно увеличить до 25—
30 минут.

2.Заранее надо решить, какие за-
дания нужно отрабатывать на за-
нятии. Необходимо подготовить
соответствующие материалы.

3. Организовать место для заня-
тий — лучше, чтобы учебный
стол находился в углу комнаты
или «лицом к стене». Располо-
жить материалы для задания так,
чтобы они находились рядом с
обучающим.

4.Продумать, какие поощрения
можно использовать во время
занятий. Держать их неподалеку,
но не в поле зрения мальчика.

5.Подобрать стулья так, чтобы
лицо обучающего находилось
почти на одном уровне с лицом
мальчика.

Проблемы поведения во время
занятий

1. Чтобы мальчику нравились за-
нятия, задания не должны быть
слишком трудными. Важно,
чтобы все его усилия поощря-
лись.

2.Если мальчик отказывается вы-
полнять задание — например,
бросает пособия, отталкивает
взрослого, бьется головой о что-
либо— прервать выполнение за-
даний, дать ему несколько ин-
струкций, которые он умеет вы-
полнять («Похлопай», «Встань» и
т.п.), затем вернуться к выполне-
нию исходного задания. Важно
не показывать внешне, что про-
изошло нечто необычное: сохра-
нять спокойный, тон голоса, не
говорить в таких случаях ничего о
его поведении.

3. Занятие должно быть закон-
чено на положительной ноте и
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по инициативе обучающего. По-
стараться не доводить до того
момента, когда мальчик устанет,
и сам захочет уйти.

Содержание занятий

Необходимо развивать умение
концентрировать внимание. Для
этого придется выполнять мно-
гие задания, которые могут ка-
заться простыми и уже отрабо-
танными. Важно то, как мальчик
их выполняет — насколько он са-
мостоятелен, насколько он до-
водит задание до конца.

1. Выполнение просьб и инструк-
ций: начинать надо с обучения за
столом («Руки вверх», «Руки на
колени», «Попрыгай», «Пото-
пай», «Дай», «Подними» и т.д. и
т.п.). Перед тем, как попросить
мальчика что-либо выполнить
нужно привлечь его внимание.
Для этого можно позвать его по
имени или сказать: «Посмотри
на меня», затем быстро повер-
нуть его голову в направлении
взрослого. Поощрять его во всех
случаях, когда он смотрит на
взрослого (обучающего).

2.Подражание движениям: пока-
зать простое движение и по про-
сить мальчика повторить: «Сде-
лай так». Если он не повторяет,
помочь ему. Затем повторить
еще раз. Как только он повторит
за обучающим движение, поощ-
ряйте его.

3. Учить мальчика показывать ча-
сти тела на себе, на обучающем,
на куклах. Делать это посте-
пенно, по 3—4 части тела, кото-
рых он не знает, затем перехо-
дить к следующим.

4.Навыки раздевания и одева-
ния. Учить мальчика раздеваться
и одеваться самостоятельно
(сначала частично) помогать ему

(делать все его руками, посте-
пенно уменьшая помощь), избе-
гать комментариев. Делать это
всегда в определенных местах, в
одно и то же время и по опреде-
ленному порядку. Если тот или
иной элемент навыка отработан,
никогда не выполнять его за
мальчика.

5. Выполнение просьбы дать
предмет из нескольких. При обу-
чении с новым предметом
нужно, чтобы на столе был
только он. Затем можно добав-
лять другие предметы, и ребе-
нок должен от него давать то, что
требуют от него, давать нужный
предмет из двух, трех и т.д. Если
ребенок выполняет, поощряйте
его. Важно, чтобы мальчик само-
стоятельно вкладывал предмет в
руку обучающего. Постепенно
переходят к выполнению подоб-
ных просьб в течение дня (как бы
спонтанно): попросить мальчика
принести книгу, чашку, веник и
т.п.

6. Выработка навыка подбирать
одинаковые предметы. На столе
располагают два предмета. Тре-
тий предмет, соответствующий
одному из лежащих на столе,
вкладывают мальчику в левую
руку. Затем, после того как он по-
смотрит на обучающего, сказать:
«Дай такой же».

7.Навык показывать картинки.
Начинать надо с 2—3 картинок с
изображением того, что любит
мальчик (машины, поезда), по-
степенно количество картинок
увеличивать. Как только он пока-
зывает ту или иную картинку
правильно из 5—6, переходить

к новой картинке. Добиваться,
чтобы мальчик показывал кар-
тинки именно указательным
пальцем.

8.  Сортировка предметов: нужно
научить раскладывать предметы
на группы (одинаковые вместе).
Удобно использовать неболь-
шие коробки Или корзинки. Сна-
чала попросить подобрать два
предмета к образцам (пуговицу к
пуговице, карандаш к каран-
дашу), затем число предметов,
которые нужно рассортировать,
постепенно увеличивается.

9.  Для тонкой моторики и зри-
тельно-моторной координации
используются пирамидки,
пазлы-вкладыши, складывание
мелких предметов в емкости.
Важно, чтобы к концу обучения
мальчик выполнял задания са-
мостоятельно, без чьей-либо по-
мощи.

Подготовила старший воспи-
татель: Часовских Д.С.
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ФЕВРАЛЬ

Семинар практикум

Факультет «Младший дошколь-
ник»

«5 МЕТОДИК РАННЕГО РАЗВИ-
ТИЯ РЕБЕНКА – ВЫБОР ЗА

ВАМИ»

Сам термин «раннее развитие»
официально появился относи-
тельно недавно — в 1971 году.
Его создатель, один из основате-
лей корпорации Sony Масару
Ибука, доказал необходимость
осознанного, направленного
подхода к развитию детей
именно в раннем возрасте — до
трех лет. Он противостоял обще-
принятой позиции невмешатель-
ства и уверенности в том, что в
эти годы ребенок развивается
сам по себе. Со временем про-
изошла трансформация термина
из «раннее развитие» в «опере-
жающее развитие» и появилась
мода на изучение иностранных
языков чуть ли не с рождения,
устного счета до ста к двум годам
и профессионального спорта с
трех лет.

Действительно ли детям это
нужно

Иногда интенсивно обучающи-
еся дети действительно опере-
жают школьную программу и об-
ладают отличной памятью, но
при этом с трудом понимают и
выражают свои эмоции, не
умеют играть в командные игры,
практически лишены творческих
навыков и в целом крайне не
уверены в себе. Подобные ре-
зультаты заставили психологов и
методистов по всему миру обра-
титься к истокам и посмотреть на
развитие детей с научной точки
зрения.

В последние десятилетия ученые
проводят различные исследова-
ния в области работы детского
головного мозга. Так, исследова-
ния, проведенные британскими
экспертами Baby Sensory, отме-
тили интересную динамику раз-
вития нейронных связей в мозге,
которые напрямую влияют на
массу мозга. Нейронные связи
формируются за счет приобрете-
ния какого-то опыта при взаимо-
действии нейронов между со-
бой. В первые три года жизни
масса мозга растет практически в
геометрической прогрессии (0,5
килограмма у новорожденного,
килограмм в год, полтора — в
три года, тогда как вес мозга
взрослого человека составляет
около трех килограммов). При
этом у ребенка на первом году
жизни нейронов почти в два раза
больше, чем у среднего взрос-
лого.

Казалось бы, с такой динамикой
процент людей с высоким IQ
должен быть намного выше. Но
здесь действует простой прин-
цип use it or lose it (пользуйся,
или утратишь). Нейроны, кото-

рым не удалось связаться с дру-
гими собратьями в нейронную
связь, просто отмирают. Поэтому
первые три года жизни, когда
идет самый активный процесс
формирования и укрепления
нейронных связей, являются од-
ним из самых важных периодов
в жизни. Именно в это время за-
кладывается фундамент буду-
щего ребенка. А самый благо-
приятный период — первые
шесть месяцев жизни, когда ор-
ганизму требуется меньше всего
усилий для формирования этих
полезных связей.

Эксперты отмечают, что не все
области мозга одинаково вос-
приимчивы к формированию
нейронных связей в дальней-
шем. Именно в первые три года
эффективнее всего развивать ор-
ганы чувств, эмоциональную
сферу малыша, заботиться о раз-
витии его речи, двигательных и
социальных навыков.

Что касается развития интел-
лекта, то соответствующие обла-
сти головного мозга включаются
у детей ближе к трем-четырем
годам, поэтому довольно бес-
смысленно заставлять годова-
лого/двухлетнего ребенка учить
иностранные языки и заучивать
какую-либо информацию, он
пока просто физически не при-
способлен для этого: его орга-
низм в это время учится совсем
другим вещам. А вот игры с мя-
чом, которые задействуют одно-
временно обе руки от плеч до
кистей, способствуют развитию
речи, и на втором году жизни в
мозжечке малыша образуются
так называемые клетки Пурки-
нье, которые отвечают не только
за координацию движений, но и
за быстроту мыслительных реак-
ций.

http://baby-sensory.info/
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Подобные выводы ученых при-
вели к пересмотру образова-
тельных систем на государствен-
ном уровне. Так, в Великобрита-
нии введены специальные стан-
дарты в области развития детей
от года до семи лет, где основ-
ными приоритетами являются
социально-эмоциональное, лич-
ностное и физическое воспита-
ние, а также развитие речи. Ма-
тематика, грамматика, музыка и
другие предметы являются там
специализированными — их
преподают уже после того, как
освоены приоритетные направ-
ления. В некоторых странах Ев-
ропы у детей трех лет есть специ-
альная дисциплина small talk, где
дети учатся завязывать и под-
держивать беседу в любой ситу-
ации. А американские родители
активно развивают коммуника-
тивные навыки детей — ведь
именно от навыков общения и
умения социализироваться зави-
сит, возьмут ли ребенка в один
из лучших детских садов.

В целом детские сады и в России,
и за рубежом предлагают огром-
ное количество самых разнооб-
разных методик раннего разви-
тия — комплексные, общеразви-
вающие и специализированные,
обучающие. Разобраться в них
не всегда бывает просто, мы рас-
смотрели плюсы и минусы пяти
самых популярных методик.

Самые популярные методики:

1. Методика Монтессори

Методика Марии Монтессори,
одна из самых популярных и ши-
роко распространенных методик
нашего времени, по которой, в
последние годы, занимаются
чуть ли ни в каждом развиваю-
щем центре и элитном детском
саду. Мария Монтессори – вы-
дающийся педагог, врач и уче-
ный, впервые применила свою
методику еще в далеком 1906
году. Ее система воспитания, из-
начально разрабатывалась для
детей, имеющих проблемы в
развитии, но настолько хорошо
себя проявила, что вскоре ее
стали использовать и для обуче-
ния здоровых детей.

Данная система воспитания ос-
новывается на принципе «По-
моги мне это сделать самому!».
Основы данной теории: самосто-
ятельность, естественное разви-
тие ребёнка, свобода в разумных
пределах.

Ключевые характеристики ме-
тода: Дети самостоятельно вы-
бирают для себя занятие

В системе действую доступные и
понятные правила, которые
пригодятся ребенку в обычной
жизни:

Большую роль в методике разви-
тия Мария Монтессори отводила
играм. Такие игры должны вклю-
чать в себя материалы для сен-
сорного развития, материалы по
чтению и обучению письму, ма-
териалы по развитию речи. Каж-
дая игра направлена на развитие

мышления деток. Таким обра-
зом, малыш учится оценивать
форму и количество, цвет пред-
метов, изучает окружающий
мир. Мелкая моторика рук раз-
вивается при помощи мелких де-
талей, которые малыш может пе-
ребирать в ручках и собирать из
них различные конструкции.

Мария Монтессори выделила ос-
новные стадии развития ма-
лыша, которые проходят вне за-
висимости от родителей и окру-
жающей среды. Сензитивные пе-
риоды в жизни каждого ребенка
являются достаточно длитель-
ными, и динамика их протекания
индивидуальна для каждого ма-
лыша. В основном, главные
этапы развития определяются
следующими промежутками
времени:

- Сенсорное развитие — с рож-
дения и до 5,5 лет;

- Восприятие порядка — с рож-
дения и до 3 лет;

- Движения и действия — от 1 и
до 4 лет;

- Развитие речи — с рождения и
до 6 лет;

- Социальные навыки — от 2,5 и
до 6 лет.

Плюсы системы Монтессори:

· Малыш имеет возможность
развиваться самостоятельно,
без навязчивого вмешатель-
ства взрослых и в удобном
лично для него темпе

· Основным принципом мето-
дики является свобода лич-
ности, поэтому вся система
направлена на формирова-
ние свободного человека,
который уважает и ценит
свободу окружающих людей
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· На занятиях запрещена кри-
тика и негативная оценка

· Ребенок обучается через
игру, он увлечен процессом и
обучение дается легко

· Большое внимание в мето-
дике уделяется сенсорному
и сенсорно-моторному раз-
витию учеников, что напря-
мую связано с умственным
развитием

· В одной группе могут нахо-
дится дети от 1 года до 7 лет
и от 7 до 12, поэтому под-
группы внутри коллектива
учеников распределяются не
по возрасту, а по интересам

· Малыши имеют возмож-
ность учится у старших детей,
что бывает гораздо эффек-
тивнее, чем сложные объяс-
нения взрослых

· Старшие ученики учатся за-
ботиться о младших

· У малышей, обучающихся в
этой методике, как правило,
хорошо развиты навыки са-
мообслуживания

· Дети учатся принимать соб-
ственные решения

В системе действую доступные и
понятные правила, которые при-
годятся ребенку в обычной
жизни:

1. Не мешай другому, когда тот
занят.

2. Учитывай интересы других
при выборе себе места для
работы.

3. Не шуми – это мешает дру-
гим.

4. После работы все материалы
убирай на свои места, выти-
рай лужи и грязь.

5. Если материал кем-то занят,
жди своей очереди или
наблюдай со стороны.

Минусы методики Монтессори:

· Данная система не направ-
лена на развитие воображе-
ния, творческих способно-
стей и коммуникативных
навыков, что и является ее
главным недостатком

· В методике недооценива-
ется значение игровой дея-
тельности в развитии ре-
бенка. Монтессори считала,
что игрушки только уводят
малыша от реальной жизни и
не дают никакой практиче-
ской пользы. Но давно дока-
зано, что это совсем не так,
значение игры в развитии ре-
бенка очень и очень велико

· Также автор методики недо-
оценила и значение сказок в
педагогическом процессе,
заменяя их довольно сухим
описанием предметов, в то
время как, сказки форми-
руют у ребенка представле-
ния о жизни, отношениях,
добре и зле

· Педагог в системе Монтес-
сори, зачастую, не имеет
большого авторитета, кото-
рый так привычен для нашей
страны. В связи с чем, у ре-
бенка могут возникнуть про-
блемы при дальнейшем обу-
чении

· Дети, воспитанные в этой си-
стеме, привыкают получать
знания, не прилагая больших
усилий, что может привести к
тому, что, в дальнейшем, они
не захотят трудится, чтобы
получить результат

· Существует мнение, что, по-
сле обучения по методике
Монтессори, детям сложно
адаптироваться к школе, где
требуется дисциплина и уме-
ние подчиняться

Как мы видим, методика Мон-
тессори обладает весьма значи-
тельными плюсами и некото-
рыми весомыми минусами. Мое
мнение, как психолога, относи-
тельно этой методики – все
очень индивидуально и зависит
от многих факторов. Для одних
детей эта система может по-
дойти идеально, других даже не
заинтересует. Решение стоит
принимать исходя из личных ка-
честв вашего малыша, если не
уверены в выборе, посетите
пробное занятие, понаблюдайте.

Но, в любом случае, ограничи-
ваться только этой методикой не
стоит, если вам подошла данная
система, не забывайте о вышепе-
речисленных недостатках и ком-
пенсируйте эти пробелы дома с
помощью сказок, ролевых игр,
общения в других коллективах.

2. Методика Зайцева

Учеными и родителям уже давно
замечено, что ребенок, когда
начинает говорить, никогда не
произносит буквы по отдельно-
сти, а всегда говорит слогами и
будь то детский лепет, или
осмысленные слова, они произ-
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носятся только слогами. Специа-
листы, которые занимаются этой
особенностью, пришли к выводу,
что та система чтения, которая
существует в школах, нарушает
вербально-фонемный принцип,
заложенный в нас природой, так
как делит слоги на буквы и этим
самым нарушает некий недели-
мый код и препятствует нор-
мальному процессу обучения.

Одним из явных сторонников та-
кого принципа обучения детей
является Николай Александро-
вич Зайцев, считающийся одним
из выдающихся педагогов-нова-
торов. Его мнение по поводу тра-
диционных методов учебы в
школах отрицательное, так как
он считает, что школа не только
препятствует нормальному раз-
витию навыков чтения у детей, а
и негативно отражается на их
здоровье и психомоторном раз-
витии. Именно по этой при-
чине педагог Н.А. Зайцев разра-
ботал собственную методику
развития для детей.

Кубики Зайцева

Главным пособием методики пе-
дагога являются известные «Ку-
бики Зайцева», благодаря кото-
рым ребенок может развиваться
во время интересной и забавной
игры. Особенностью этих куби-
ков является то, что на них изоб-
ражены не буквы, а слоги, из ко-
торых ребенок впоследствии мо-
жет составлять слова.

Кубики, которые предлагает Зай-
цев друг от друга отличаются
многими признаками: цветом,
размерами, звону который они
создают, по мнению автора, эта
необычайность поможет малы-
шам лучше разобраться в раз-
нице между мягкими, гласными
и согласными слогами, а также

делает игру разнообразнее, а
значит интереснее.

Уникальность методики Зай-
цева состоит в том, что ребенок,
которому 3,5 – 4 года, уже с пер-
вых занятий с легкостью может
освоить азы чтения. Но методику
можно использовать и для детей
младшего возраста, тех которым
исполнился год – тогда ребенок
начинает одновременно и гово-
рить и читать при этом обучение
происходит за несколько меся-
цев, так как ребенку нужно неко-
торое время, чтобы развить уст-
ную речь. Но при обучении таких
маленьких детей автор мето-
дики предлагает исключить из
занятий таблицы и остановить
свое внимание главным образом
на кубиках, сделав занятие как
можно ближе к игре, чтобы заин-
тересовать кроху.

Недостатки

Отличие методики Зайцева
от школьной программы обуче-
ния приводит к определённым
трудностям у ребенка. Начнем
с того, что понять, как именно
буквы сливаются в слоги, а слоги
в слова – сложно для ребенка.
И одновременно, это необхо-
димо для того, чтобы в дальней-
шем суметь правильно разо-
брать морфемный состав слова
и правильно произносить слова.
К сожалению, методика Зайцева
не объясняет буквенного состава
слова малышу, она сразу пред-
лагает ему познакомиться
со складами. В результате ма-
лыши могут проглатывать окон-
чания, делать ошибки в мор-
фемном и фонематическом раз-
боре слова. Также стоит отме-
тить, что цвета кубиков, с кото-
рыми дети занимались доста-
точно долгое время, врезаются
им в память. А значит, если

в школе учитель будет изобра-
жать гласные, согласные, глухие
и звонкие цветами, отличными
от зайцевских кубиков, ребенок
будет очень долго путаться.
Ему просто будет сложно при-
выкнуть к новым обозначениям
уже знакомых слогов. Таким об-
разом, ребенка будет очень
сложно переучить.

Отсутствие последовательности

Как уже было отмечено выше,
Зайцев не использует в своих ку-
биках буквенные сочетания, ко-
торые не могут встретиться
в русском языке. Однако на ку-
биках можно увидеть такие соче-
тания, как БЭ, ВЭ, ГЭ и так да-
лее. В русском языке крайне
мало слов, в которых после со-
гласного пишется Э. Но,
тем не менее, ребенок привы-
кает, что это сочетание суще-
ствует и использует
его не только в тех слова, где это
уместно. Поэтому воспитателям
придется выполнять двойную ра-
боту, объясняя детям, какие
именно слова могут включать
в себя букву Э после согласного,
а какие – нет.

Дороговизна и трудоемкость
методики

Как ни печально, однако, учеб-
ные пособия Николая Зайцева
далеко не всем доступны. Заго-
товки для кубиков, таблицы
и книги с играми и методиче-
скими рекомендациями обой-
дутся недешево. Даже если
вы решили делать кубики само-
стоятельно, это отнимет деньги
за печать и ламинирование, да и
ваше время тоже. Кстати, о вре-
мени. Кубики Зайцева прода-
ются в виде заготовок. То есть
вам придется потратить массу
времени и сил, чтобы склеить ку-
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бики и как-то защитить их от дет-
ского интереса. Ведь двух-трех-
летний малыш вполне может по-
рвать кубики с целью посмот-
реть, что там внутри. Кубики кар-
тонные, а значит, как бы вы
ни старались. Они быстро при-
дут в негодность. А это значит,
что вам нужно будет тратить
еще больше денег, чтобы купить
новые пособия.

3. Методика Никитиных

Методика Никитиных — гор-
дость советской детской психо-
логии, многодетная семья, кото-
рая на своем примере показала
действие собственной разрабо-
танной методики.

Поначалу их методы воспитания
казались окружающим их людям
странными. Никак иначе: их
дети, несмотря на сильные хо-
лода, могли бегать босиком по
снегу и при этом оставались здо-
ровыми. А когда их дети отпра-
вились в школу, многих удивило
то, как развиты и интеллекту-
ально подкованы их дети. Благо-
даря уникальной методике, в 3
года их детки читали книги, изу-

чали основы математики и иг-
рали в логические игры, приду-
манные Борисом Никитиным, их
папой.

Спустя некоторое время их мето-
дикой заинтересовались и дру-
гие родители, и в последствии их
методика стала основой роди-
тельской педагогики.

Первоначально Никитины разде-
лили всех родителей на две кате-
гории, показывающие крайности
в воспитании:

1. Первая категория — родители,
которые совсем не обращают
внимание на процесс воспита-
ния и образования своего чада.
Такие родители полагают что их
обязанности — накормить, уло-
жить спать, то есть удовлетво-
рить первичные потребности. Та-
кое отношение— безусловно не-
правильное и опасное, ведь от-
сутствие внимания со стороны
родителей может привести к ум-
ственной отсталости, задержке в
психологическом и эмоциональ-
ном развитии малыша.

2. Вторая категория — родители,
которые слишком опекают своих
детей. В таких случаях у малы-
шей нет свободного времени,
нет чувства самостоятельности и
самоорганизованности. Роди-
тели все решают за них. Плохой
исход в таком поведении роди-
телей — неготовность ребенка в
будущем называться личностью
и самодостаточным человеком.

Супруги Никитины в своих трудах
описали, что главной задачей,
которая лежит перед родите-
лями должно стать нормальное
развитие творческих способно-
стей ребенка и подготовка его к
предстоящей жизни. Что бы все
это осуществить ни в коем случаи

нельзя принуждать детей что-ни-
будь делать, нужно лишь подтал-
кивать их и ненавязчиво помо-
гать разбираться в сложных жиз-
ненных ситуациях и проблемах,
но при всем этом недопустимым
является опережение в поступ-
ках, советах и мыслях своих де-
тей.

Три главных принципа мето-
дики Никитиных:

1. Бесспорное участие родите-
лей в жизни своих де-
тей. Проявляя свое неравно-
душие к играм, соревнова-
ниям, увлечениям и непо-
средственно участвуя в них,
родители, таким образом,
показывают своему ребенку
насколько он дорог им, а это
способствует эмоциональ-
ному контакту между са-
мыми родными людьми.

2. Предоставление ребенку
свободы выбора и творче-
ства. Ни в коем случае нельзя
заставлять или принуждать
малыша делать нужные
вещи. Это касается также и
занятий, ведь ребенок дол-
жен увлекаться тем, что под-
ходит и нравится именно
ему. Ведь только в таком слу-
чае, ребенок раскроет свой
талант, найдет занятие и
дело по душе.

3. Легкость движения и спортивная
обстановка дома. Начиная с са-
мого раннего детства малышей
нужно окружать спортивной и
активной деятельностью, и глав-
ный пример для них — роди-
тели.

Супруги Никитины считают, что
главной задачей всех родителей
является помощь своему ре-
бенку развиться в индивидуаль-
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ную и самостоятельную лич-
ность. А в планах на будущее
обязательно нужно учитывать
желание ребенка, и ни в коем
случаи нельзя даже пытаться
осуществить в ребенке какие-
либо свои не сбывшихся когда-то
желания.

4. Методика Воскобовича

Вячеслав Воскобович — отец-
изобретатель, создавший уни-
кальную методику развития де-
тей. В разнообразие игр приду-
манных Вячеславом Воскобови-
чем входит множество самых
разных конструкторов, геомет-
рических фигур, головоломок.

Первые игры Воскобовича по-
явились в начале 90-х. «Гео-
конт», «Игровой квадрат» (сей-
час это «Квадрат Воскобовича»),
«Складушки», «Цветовые часы»
сразу привлекли к себе внима-
ние. С каждым годом их станови-
лось все больше— «Прозрачный
квадрат», «Прозрачная цифра»,
«Домино», «Планета умноже-
ния», серия «Чудо-голово-
ломки», «Математические кор-
зинки».

Принципы методики Воскобо-
вича

Автор методики Вячеслав Вади-
мович Воскобович уверен,
что обучение должно быть весе-
лым и непринужденным. В связи
с этим, один из принципов мето-
дики Воскобовича – интересные
сказки. Каждую развивающую

игру Воскобовича сопровождает
увлекательная сказка, которая
помогает ребенку быстрее за-
помнить цифры, буквы
или формы. В сюжете сказки ма-
лыш помогает героям, выполняя
различные задания и упражне-
ния. Для родителей без специ-
ального образования данные
методические разработки явля-
ются настоящей ценной наход-
кой. Ведь можно основываясь
на сюжет сказки легко играть
с малышом, выполняя различ-
ные творческие задания.

Вторым принципом методики
Воскобовича является игра
с пользой. Развивающие игры
автора достаточно многофункци-
ональны. В игровой форме
можно обучаться чтению
или счету, параллельно развивая
логику, мышление, память и дру-
гие психологические процессы.
Таким образом, ценность игры
заключается в ее способности
всесторонне развивать и обучать
малыша.

Третий принцип авторской мето-
дики Воскобовича заключается
в развитие у ребенка творче-
ского начала. Игры и сказки Вос-
кобовича помогают развивать
воображение, фантазию и твор-
ческий потенциал. Выполнение
нетрадиционных заданий раз-
личного уровня сложности спо-
собствует формированию ран-
него креативного мышления
у детей.

Специфика развивающих
игр Воскобовича

Развивающие игры Воскобовича
являются актуальными для де-
тей от двух лет и старше. Игра
может начинаться с элементар-
ной манипуляцией элементами
и заканчиваться решением

сложных многоуровневых задач.
Дети в ходе увлекательного иг-
рового процесса совершают но-
вые открытия и получают эмоци-
ональное удовлетворение от вы-
полненных задач. Большинство
развивающих игр Воскобовича
сопровождаются специальными
методическими пособиями с ил-
люстрированными сказками,
в которых необходимо выпол-
нить интересные задания или от-
ветить на поставленные во-
просы. Добрые герои сказок по-
могают ребенку в игровой
форме освоить не только
азы чтения или математики, но и
учат малыша общению и взаи-
мопониманию.
Все игры Воскобовича имеют
различную направленность:

-развивают у ребенка воображе-
ние и логическое мышление

-обучают чтению

-формируют математические
навыки направленны на констру-
ирование и моделирование

-развитие навыков исследова-
тельской деятельности и творче-
ского потенциала

Плюсы и минусы методики Вос-
кобовича

Многие детские учреждения
успешно апробировали мето-
дику Воскобовича. Малыши,
с которыми систематически иг-
рали в развивающие игры Воско-
бовича, умели быстро анализи-
ровать и сравнивать полученную
информацию. Дети также от-
лично ориентировались на плос-
кости, легко считали, имели
навыки чтения, умели различать
геометрические фигуры и цвета.
Кроме этого, ребята, обучавши-
еся по методике Воскобовича,
умели долго концентрировать
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свое внимание на выполнение
поставленных задач, всегда до-
водили дело до логического
конца и обладали высоким уров-
нем развития памяти, мышле-
ния, внимания. Все задания ре-
бята выполняли с интересом
и большим желанием.

К минусам методики Воскобо-
вича можно отнести лишь то,
что авторские игры невозможно
сделать самостоятельно. Их при-
обретают детские учреждения
и родители только в специализи-
рованных магазинах.

5. Методика Фрёбеля

Основные аспекты методики Ф.
Фребеля

Фридрихом Фребелем была раз-
работана уникальная авторская
методика воспитания, которая
основана на следующих аспек-
тах:

-Игра (базис методики). В своих
трудах Ф.Фребель сделал вывод,
что ребенок максимально рас-
крывается в процессе игры, так
как она является его основной
деятельностью. По его мнению,
игра ребенка является отраже-
нием его внутреннего мира.
Взрослому необходимо не про-
сто наблюдать за игрой, а
направлять ее в нужное русло,

не навязывая своего мнения или
правил.

-Развитие речи. Согласно мето-
дике Ф. Фребеля развитие речи
ребенка необходимо осуществ-
лять через развитие мелкой мо-
торики. В процессе наблюдения
за детьми он установил, что
дети, которые чаще играют с
мелкими предметами и игруш-
ками начинают говорить раньше.
Основными занятиями для раз-
вития речи Ф. Фребель называл
работу с бумагой, палочками,
красками и т.д., при этом в про-
цессе работы необходимо прого-
варивать свои действия.

-Окружение любовью. Дети, по
мнению Ф. Фребеля, должны
быть окружены любовью и вни-
мание со стороны взрослых. Им
необходимо создавать комфорт-
ные условия, наполненные радо-
стью и положительными эмоци-
ями.

-Коллективное воспитание. Ф.
Фребель считал, что основой че-
ловечества является дух коллек-
тивизма. Именно поэтому он вы-
ступал за обязательное посеще-
ние ребенком детского сада. В
детском саду дети воспитыва-
ются в коллективе, им привива-
ются необходимые жизненные
качества. Основа воспитания в
детском саду Ф. Фребеля был
уход за животными и растени-
ями.

-Отсутствие наказаний. Основой
воспитания Ф. Фребеля был гу-
манизм. В связи с чем, он полно-
стью отвергал и не допускал ка-
кого-либо вида наказания по от-
ношению к ребенку. В основе
воспитания должны лежать лю-
бовь и уважение к ребенку.

Система дидактических игр Ф.
Фребеля.

Именно Ф. Фребель был одним
из первых педагогов, который
оценил всю важность и значи-
мость игры для развития ре-
бенка. Фребелем были разрабо-
таны авторские игрушки, основу
которых составляли простые и
довольно примитивные. Это
было необходимо для того,
чтобы в процессе игры ребенок
мог развивать свое воображе-
ние, фантазию, творческие спо-
собности и т.п. Каждая игра
должна обязательно сопровож-
даться песенкой или стишком.
Взрослый обязательно должен
принимать активное участие в
играх с детьми. Ф. Фребель пер-
вым разработал систему разви-
вающих игр, каждая из которых
направлена на развитие опреде-
ленного навыка у ребенка, тем
самым способствуя его всесто-
роннему и гармоничному разви-
тию. Несмотря на все положи-
тельные стороны разработанной
Ф. Фребелем методики, она
имеет один существенный ми-
нус. В процессе работы с детьми
многие воспитатели формально
подходят к организации игр с
детьми. Воспитатели объясняют
детям правила игры и после
этого не принимают дальней-
шего участия в игре. Этот фактор
значительно искажает теорию Ф.
Фребеля, так как дети не явля-
ются активными участниками
процесса, а выступают лишь в ка-
честве наблюдателей. Воспита-
тель не побуждает и не стимули-
рует их на игру.
Замечание 1 На сегодняшний
день количество детских садов,
организованных в чистом виде
по методике Ф. Фребеля, очень
мало. Однако на основании его
методики, частично адаптиро-
ванной к современным усло-
виям, работают практически
все детские сады.
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Дары Ф. Фребеля

На основании теории Песта-
лоцци Ф. Фребелем был разра-
ботан уникальный дидактиче-
ский материал, который получил
название «Дары Фребеля».

Замечание 2 Дары Ф. Фребеля –
самый первый обучающий (ди-
дактический) материал для де-
тей дошкольного возраста в
мире, который известен и ис-
пользуется до сих пор.

Для развития ребенка в самом
раннем возрасте Фребель пред-
ложил шесть «даров».

Первым даром является мяч. В
игре с ребенком необходимо ис-
пользовать разнообразные мячи
по форме, цвету, материалу изго-
товления и т.д. Во время игр с
мячом так же необходимо читать
стихи, потешки, песенки и т.п. В
обоснование необходимости ис-
пользования мяча с ребенком,
Ф. Фребель указывает на то, что
мяч удобен ребенку, так как ему
легко держать мяч в неразвитой
руке, он мягкий и приятный на
ощупь.

Второй дар, небольшие деревян-
ные шар, кубик и цилиндр (с рав-
ным диаметром). С помощью
данных предметов ребенок
имеет возможность ознако-
миться с формами предметами,
познать их устойчивость, свой-
ства и т.д.

Третий дар— куб, разделенный
на восемь кубиков (куб разрезан
пополам, каждая половина — на
четыре части) По мнению Ф. Фре-
беля, с помощью данного куба
ребенок знакомиться с понятием
целого и части, учится склады-
вать из частей целый предмет, то
есть ребенку предоставляется
возможность развития своих

творческих способностей и по-
тенциала.

Четвертый дар — тех же разме-
ров кубик, разделенный на во-
семь плиток. Данный кубик зна-
чительно расширяет возможно-
сти развития ребенка, углубляет
их, за счет увеличении количе-
ства деталей.

Пятый дар — кубик, разделен-
ный на двадцать семь маленьких
кубиков, причем девять из них
разделены на более мелкие ча-
сти.

Шестой дар — кубик, разделен-
ный тоже на двадцать семь куби-
ков, многие из которых разде-
лены еще на части: на плитки, по
диагонали и пр.

Последние два дара были разра-
ботаны для организации различ-
ных игр, связанных со строитель-
ством и конструированием.

Таким образом, разработанные
Ф. Фребелем дары направлены
на всестороннее развитие ре-
бенка через строительные игры.
В процессе игр с дарами, дети
знакомятся с формой, величи-
ной, приобретают знания о про-
странстве. Во время игр детям
предоставляются не только
дары, но и иной строительный
материал.

Разработанную Ф. Фребелем ме-
тодику можно назвать прорывом
в области воспитания детей.
Данная методика остается акту-
альной и востребованной и в
наши дни.

Подготовила педагог-психолог
Лазоркина Л.А.

ФЕВРАЛЬ

Практикум

Факультет «Младший дошколь-
ник»

«ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
РУК ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДО-
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСТАНДАРТ-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Для детей в младшем дошколь-
ном возрасте (3—4 года) боль-
шое значение имеет развитие
мелкой моторики рук, у них еще
слабо развиты мелкие мышцы
рук, не закончено окостенение
костей запястья и фаланг паль-
цев. Несовершенство нервной
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регуляции движений ведет к их
неточности и низкому темпу вы-
полнения различных действий.
Поэтому ловкими пальчики ма-
лыша станут не сразу, и ребенку
в этом необходимо помочь. В
данной  разработке представ-
лены игры, направленные на
развитие мелкой моторики, ко-
ординации движений руки де-
тей младшего дошкольного воз-
раста. Нетрадиционный мате-
риал, представленный в играх,
не требует больших финансовых
затрат, поэтому игры могут ис-
пользовать как воспитатели до-
школьных учреждений, так и ро-
дители.

Вопрос развития мелкой мото-
рики пальцев рук у детей до-
вольно актуален. Это неодно-
кратно подчеркивается педаго-
гами, психологами и другими
специалистами в области до-
школьного образования. Акту-
альность работы по развитию
мелкой моторики детей раннего
возраста обусловлена возраст-
ными психологическими и фи-
зиологическими особенностями
детей; в раннем и младшем до-
школьном возрасте интенсивно
развиваются структуры и функ-
ции головного мозга ребенка,
что расширяет его возможности
в познании окружающего мира.
Всестороннее представление об
окружающем предметном мире
у человека не может сложиться
без тактильно – двигательного
восприятия, так как оно лежит в
основе чувственного познания.
Именно с помощью тактильно –
двигательного восприятия скла-
дываются первые впечатления о
форме, величине предметов, их
расположении в пространстве.
Чтобы научить малыша говорить,
необходимо не только трениро-

вать его артикуляционный аппа-
рат, но и развивать мелкую мото-
рику рук.
Уровень развития мелкой мото-
рики – один из показателей ин-
теллектуальной готовности к
школе и именно в этой области
дошкольники испытывают серь-
езные трудности. Поэтому ра-
боту по развитию мелкой мото-
рики нужно начинать, задолго до
поступления в школу, а именно с
самого раннего возраста.

Просмотрев диагностики преды-
дущих лет, я заметила, что ника-
кого сдвига в области развития
мелкой моторики пальцев рук
отмечено не было. Уровень раз-
вития оставался низким, поэтому
меня сразу заинтересовала эта
тема. Я обратилась к разным ис-
точникам для углубленного изу-
чения данной проблемы, потому
что с каждым годом жизнь
предъявляет всё более высокие
требования не только к нам,
взрослым людям, но и к детям.
Неуклонно растёт объём знаний,
которые нужно им передавать;
мало того, педагоги хотят, чтобы
усвоение этих знаний было не
механическим, а осмысленным.
Для того чтобы помочь детям
справиться с ожидающими их
сложными задачами, нужно по-
заботиться о своевременном и
полноценном формировании у
них речи и других психических
процессов (внимания, мышле-
ния, памяти). Это – основные
условия успешного обучения.

Для развития мелкой моторики
наряду с традиционными мето-
дами и приемами используются
и нетрадиционные. К нетрадици-
онным относятся игры и упраж-
нения с использованием «су-
хого» бассейна, использование
природного материала (шишки,
орехи, крупы, семена растений,

песок, камни, применение раз-
личных бытовых предметов
(губки для мытья посуды, ре-
шетки, щетки, и многое другое),
много другого нестандартного
оборудования.

Нетрадиционный материал
предоставляет широкие возмож-
ности: для тренировки мелких
мышц кисти в различных видах
деятельности, носящих игровой
характер, для сенсорного разви-
тия детей и другое.

Актуальность работы заключа-
ется в том, что целенаправлен-
ная и

систематическая работа и ис-
пользование нестандартного
оборудования по развитию мел-
кой моторики пальцев рук у де-
тей раннего возраста способ-
ствует формированию интеллек-
туальных способностей, речевой
деятельности, а самое главное,
сохранению психического и фи-
зического развития ребенка.

Целью методической разра-
ботки является развитие коор-
динации движений мелкой мо-
торики рук через использование
нестандартного оборудования.

Помимо развития мелкой мо-
торики упражнений с использо-
ванием нестандартного обору-
дования, сопровождаемые сти-
хотворным текстом, направлены
на решение следующих задач:

• формирование познаватель-
ной активности и творческого во-
ображения детей;

• развитие зрительного, слухо-
вого восприятия, творческого во-
ображения, развитие психиче-
ских процессов: внимания, па-
мяти, мышления, воображения;

• развитие просодической сто-
роны речи: чувства темпа, ритма,
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силы голоса, дикции, вырази-
тельности речи.

Такие игры способствуют со-
зданию положительного эмоци-
онального фона, воспитывают
усидчивость, формируют поло-
жительную мотивацию на заня-
тии. В результате стандартных и
нестандартных упражнений ки-
сти рук и пальцы приобретут
силу, хорошую подвижность и
гибкость, а это в дальнейшем об-
легчит овладение навыком
письма.

Пальчиковые игры и упражне-
ния – уникальное средство для
развития мелкой моторики и
речи в их единстве и взаимо-
связи.

В данной разработке исполь-
зуются разнообразные игры для
развития мелкой моторики рук,
среди которых ведущее место
занимают двигательные упраж-
нения с использованием нетра-
диционного оборудования:
(щётки, пуговицы, бусины, се-
мена, камешки, губка для мытья
посуды, гайки и винтики, ре-
шётки для раковины, различные
мячики, счетные палочки и т. д.)

1.Что такое мелкая моторика?

Мелкая моторика — совокуп-
ность скоординированных дей-
ствий нервной, мышечной и
костной систем, часто в сочета-
нии со зрительной системой в
выполнении мелких и точных
движений кистями и пальцами
рук и ног. В применении к мотор-
ным навыкам руки и пальцев ча-
сто используется термин лов-
кость.
К области мелкой моторики от-
носится большое количество
разнообразных движений: от
примитивных жестов, таких как

захват объектов, до очень мел-
ких движений, от которых,
например, зависит почерк чело-
века.

Систематические игры и упраж-
нения, требующие тонких дви-
жений пальцев, повышают рабо-
тоспособность головного мозга,
дают мощный толчок детям к по-
знавательной и творческой ак-
тивности, развивают внимание,
мышление, память. Кисти рук
становятся, более подвижными
и гибкими, что помогает буду-
щим школьникам успешно овла-
деть навыками письма.
Нетрадиционное использование
предметов, стимулирует ум-
ственную деятельность, способ-
ствует хорошему эмоциональ-
ному настрою, повышает общий
тонус, снижает психоэмоцио-
нальное напряжение, координи-
рует движения пальцев рук, рас-
ширяет словарный запас, при-
учает руку к осознанным, точ-
ным, целенаправленным движе-
ниям.

2. Значение игр на развитие
мелкой моторики.

Значение мелкой моторики:

1.Движение рук – это основа для
формирования навыков самооб-
служивания у детей.

2.Уровень развития тонкой мото-
рики является одним из важных
показателей готовности ребенка
к обучению в школе.

3.Движение пальцев рук влияют
на развитие моторной функции
речи и стимулирует развитие
других психических функций –
мышления, памяти, внимания.

Функция руки универсальна и
уникальна. В.А.Сухомлинский в
своих воспоминаниях писал о

том, что «ум ребенка находиться
на кончиках пальцев. Чем
больше мастерства в детской
руке, тем ребенок умней.
Именно руки учат ребенка точ-
ности, аккуратности, ясности
мышления. Движение рук воз-
буждают мозг, заставляя его раз-
виваться».

По мнению М.М. Кольцовой,
уровень развития речи нахо-
дится в прямой зависимости от
степени сформированности тон-
ких движений пальцев рук, если
развитие движений пальцев со-
ответствует возрасту ребенка, то
и речевое развитие его будет в
пределах нормы, если же разви-
тие движений

пальцев отстает, задерживается
и развитие речи. М.М. Кольцова
отмечает,

что есть все основания рассмат-
ривать кисть руки как «орган
речи» — такой же, как артикуля-
ционный аппарат. С этой точки
зрения, двигательную проекци-
онную область кисти руки можно
считать еще одной речевой зо-
ной мозга, движения пальцев
рук стимулируют развитие ЦНС и
других психических функций
(мышления, памяти, внимания).
По наблюдениям исследовате-
лей, развитие словесной речи
ребенка начинается, когда дви-
жения пальцев рук достигают до-
статочной тонкости. Развитие
пальцевой моторики как бы под-
готавливает почву для последую-
щего формирования речи, па-
мяти, внимания, мышления.

По мнению философа И.Канта:
«Рука – это мозг, выдвинувшийся
вперёд человеческий мозг». Ан-
глийский психолог Д. Сели также
придавал очень большое значе-
ние «созидательной работе рук»
для развития мышления и речи
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детей. Оказывается, что у боль-
шинства современных детей от-
мечается общее моторное отста-
вание, в особенности у детей го-
родских. Вспомните, сейчас
даже в детские сады просят при-
носить обувь на липучках, чтобы
воспитателям не брать на себя
труд учить ребенка завязывать
шнурки. Еще 20 лет назад роди-
телям, а вместе с ними и детям,
приходилось больше делать ру-
ками: перебирать крупу, стирать
белье, вязать, вышивать. Сейчас
многие операции автоматизиро-
ваны.

Следствие слабого развития об-
щей моторики, и в частности -
руки, общая неготовность боль-
шинства современных детей к
письму или проблем с речевым
развитием. С большой долей ве-
роятности можно заключать, что
если с речью не все в порядке,
это наверняка проблемы с мото-
рикой.
Работа по развитию тонкой мо-
торики кистей и пальцев рук ока-
зывает благотворное влияние не
только на становление речи и ее
функций, стимулирования ЦНС,
но и на психическое развитие ре-
бенка. В Японии, например, це-
ленаправленная тренировка рук
у детей проводится в детских са-
дах с двухлетнего возраста (по
мнению специалистов, это сти-
мулирует умственное развитие
ребенка), а в японских семьях
пальчики детям развивают с го-
довалого возраста.

Начинать работу по развитию
мелкой моторики нужно с са-
мого раннего возраста. Уже груд-
ному младенцу можно массиро-
вать пальчики (пальчиковая гим-
настика), воздействуя тем самым
на активные точки, связанные с
корой головного мозга. В раннем

и младшем дошкольном воз-
расте нужно выполнять простые
упражнения, сопровождаемые
стихотворным текстом, не забы-
вать о развитии элементарных
навыков самообслуживания: за-
стегивать и расстегивать пуго-
вицы, завязывать шнурки и за-
стегивать молнии, кнопочки и
многое другое.
Дети любят махать ручкой, хло-
пать в ладоши, играть в "Сороку -
белобоку, показывать "козу ро-
гатую". Все эти игры очень по-
лезны, так как тренируют руку.
Также в раннем детстве полезны
игры с кубиками, пирамидками,
матрешками. Позже, с различ-
ного вида конструкторами,
например, "Лего", когда ребенку
приходится собирать и разби-
рать мелкие детали, складывать

целое из отдельных частей, а для
этого очень важно, чтобы паль-
чики слушались и хорошо рабо-
тали, тем самым стимулировали
речевое развитие малыша.

3. Игры и упражнения.

3.1. Упражнение с пельменни-
цей.

Цель: стимулировать активные
точки, укреплять мышцы паль-
цев, развивать тактильную чув-
ствительность, закреплять прого-
варивание стихов одновременно
с движениями рук.

Оборудование: пельменница.

Описание: взять пельменницу и
предложить ребёнку ходить ука-
зательным и средним пальцами,
как ножками, по клеткам пель-
менницы. Стараемся делать
шаги на каждый ударный слог.
Ходить можно поочерёдно, то
одной, то другой рукой, а

можно- и двумя одновременно,
говоря:

«В зоопарке мы бродили,

К каждой клетке подходили

И смотрели всех подряд:

Медвежат, волчат, бобрят.»

Позже задание можно услож-
нить, ходить указательным и
безымянным пальцами.

3.2. Упражнение с шариком для
игры в «Дартс»

Цель: стимулировать активные
точки, укреплять мышцы рук,
развивать мелкую моторику,
способствовать развитию речи,
закреплять проговаривание сти-
хов одновременно с движени-
ями рук.

Оборудование: шарик для игры
в «Дартс».

Описание:

Ходит ёжик без дорожек.
Катают шарик в руках, делая
движения

Не бежит ни от кого.
«вперёд-назад»,

С головы до ножек
«вправо-влево» между ладоней.

Весь в иголках ёжик, как же взять
его?

Сжимают шарик между ладо-
ней.

3.3. Упражнение с помощью
шаров - «ежиков».

Цель: стимулировать активные
точки, укреплять мышцы рук,
развивать мелкую моторику,
способствовать развитию речи,
закреплять проговаривание сти-
хов одновременно с движени-
ями рук.

Оборудование: Су-Джок шарики.
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Описание: Дети крепко сжимают
мячик в правой руке. Крепко
сжимают мячик в левой руке.
Дети кладут мячик на правую ла-
донь. Каждым пальцем левой
руки поочередно нажимают на
бугорки мячика, затем меняют
руки. Крепко сжимают мячик в
правой руке. Крепко сжимают
мячик в левой руке. Катают мя-
чик в руках, делая движения впе-
ред-назад, вправо-влево между
ладонями.

Это ручка — правая.

Это ручка — левая.

Я на мячик нажимаю и зарядку
делаю.

Будет сильной правая.

Будет сильной левая.

Будут ручки у меня ловкие, уме-
лые.

О. Крупенчук

3.4. Упражнение с губкой для
мытья посуды.

Цель: стимулировать активные
точки, развивать тактильную чув-
ствительность рук, развивать
мелкую моторику, укреплять
мышцы рук, закреплять прогова-
ривание стихов одновременно с
движениями рук.

Оборудование: губка для мытья
посуды.

Описание: предложить ребёнку
сжимать губку поочерёдно ле-
вой и правой рукой, проговари-
вая стихотворение:

«Месим, месим тесто,

Есть в печи место.

Будут- будут из печи

Булочки и калачи.»

3.5. Упражнение с щёткой.

Цель: воздействовать на био-
логически активные точки, раз-
вивать тактильную чувствитель-
ность рук, мелкую моторику рук,
активизировать развитие речи у
детей, закрепить проговарива-
ние стихов одновременно с дви-
жениями рук.

Оборудование: двухсторонняя
щётка

Описание:

И сейчас же щётки, щётки затре-
щали, как трещотки,

Проводят круговыми движени-
ями по левой ладошке

И давай меня тереть,

Движения «вперёд» от запя-
стья к кончикам пальце

Приговаривать:

смена рук

«Моем, моем трубочиста. Чисто,
чисто, чисто, чисто!

Проводят круговыми движе-
ниям по правой ладошке

Будет, будет трубочист,

Чист, чист,чист,чист!»

Движения «вперёд» от запя-
стья к кончикам пальцев

Тут и мыло подскочило

Другой стороной щётки, пем-
зой проводит

И вцепилось в волоса, по левой
руке движениями « вперёд»

И юлило, и мылило,

И кусало, как оса. по правой руке
движениями «вперёд»

К. Чуковский.

3.6. Упражнение с щёткой для
мытья посуды.

Цель: воздействовать на биоло-
гически активные точки, разви-
вать тактильную чувствитель-
ность рук, развивать артикуляци-
онную и мелкую моторику, за-
креплять проговаривание стихов
одновременно с движениями
рук,создание у детей эмоцио-
нально-приподнятого настрое-
ния, увлечение детей сказочным
сюжетом.

Оборудование: щётка для мы-
тья посуды.

Описание: предложить ребёнку
взять щётку. Провести щёткой по
пальцу, начиная с большого, от
подушечки пальца до его осно-
вания. Проводить по нему после
вопросительного предложения,
т. е. во время ответа по ходу чте-
ния.

- Кто живёт под потолком? -Про-
водит щёткой по большому
пальцу

- Гном.

- У него есть борода? - по указа-
тельному

- Да!

- И манишка, и жилет? - по сред-
нему

- Нет!

- Как встаёт он по утрам? - по
безымянному

- Сам!

- Кто с ним утром кофе пьёт? - по
мизинцу

- Кот!

Чередование круговых движе-
ний по ладошке и движений
«вперёд» по пальцу.

И давно он там живёт? - круго-
вые движения по ладошке по ми-
зинцу
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Год!

Кто с ним бегает вдоль крыш? -
круговые движения по ладошке
по безымянному

Мышь!

Он капризничает, да? - Круговые
движения по ладошке
по среднему

Когда! по указательному, по
большому пальцу

3.7. Упражнение со счетными
палочками

Цель: Развитие у детей мелкой
моторики пальцев.

Оборудование: Счетные па-
лочки.

Описание:

Очень длинный клюв у цапли,
Дети ставят счетную палочку
на большой палец правой руки и
держат указательным пальцем
правой руки.

Вы длиннее найдете вряд ли.
Ставят счетную палочку на
большой палец правой руки и
держат средним пальцем пра-
вой руки.

Клювом мериться пришли, Ста-
вят счетную палочку на боль-
шой палец правой руки и дер-
жат безымянным пальцем пра-
вой руки.

Аисты и журавли. Ставят счет-
ную палочку на большой палец
правой руки и держат мизин-
цем правой руки. Затем проде-
лывают те же действия левой
рукой

3. 8. Упражнения с шариками.

Цель: развивать тактильную чув-
ствительность рук, мелкую мото-
рику рук, ловкость и движение

пальцев, закрепить проговарива-
ния стихов одновременно с дви-
жением пальцев рук.

Оборудование: Шарики, служа-
щие наполнителем различных
вазочек.

Описание: Положить шарик на
ладонь левой руки, затем на неё
положить большой палец пра-
вой руки и делать круговые дви-
жения, затем палец поменять на
указательный (средний, безы-
мянный и мизинец). После чего
поменять руки. Вращательные
движения на каждую строчку.

Аня шла, шла, шла большой па-
лец

И горошинку нашла, указатель-
ный

А горошинка упала, средний ле-
вая рука

Покатилась и пропала. безымян-
ный

Ох-ох-ох-ох- скоро вырастет го-
рох! Мизинец, смена рук

3.9. Игра «Сплети коврик».

Цель: развивать сенсорную ко-
ординацию, мелкую моторику
рук, пространственное ориенти-
рование, способствовать пони-
манию понятий «вверху»,
«внизу», «справа», «слева», спо-
собствовать развитию речи, раз-
вивать творческие способности,
развивать усидчивость, форми-
ровать навыки шнуровки, учить
детей различать цвета, увлечь
детей игрой, вызвать положи-
тельные эмоции.

Оборудование: решёточка для
раковины, разноцветные ленты
шириной 2 см, пришитые одним
концом к краю решётки.

Описание: воспитатель просит
детей сплести красивый коврик,

вдевая ленту в окошки «сверху-
вниз», «слева-направо». На
начальном этапе воспитатель по-
казывает, как нужно вдевать
ленту в окошко.

3.10. Игра «Учимся шить».

Цель: развивать сенсорную ко-
ординацию, мелкую моторику
рук, пространственное ориенти-
рование, способствовать пони-
манию понятий «вверху»,
«внизу», «справа», «слева», «по
кругу», способствовать развитию
речи, развивать творческие спо-
собности, развивать усидчи-
вость, формировать навыки шну-
ровки, увлечь детей игрой, вы-
звать положительные эмоции.

Оборудование: решёточка для
раковины с квадратными и круг-
лыми отверстиями, разноцвет-
ные ленты.

Описание: воспитатель предла-
гает детям вышить нарядную
салфетку, вдевая ленту через от-
верстия.

3.11. Игра «Кто как бегает?»

Цель: развивать мелкую мото-
рику рук, ловкость и движение
пальцев, развивать сенсомотор-
ную координацию, простран-
ственное ориентирование, по-
знавательный интерес.

Оборудование: резиновые иг-
рушки, цветные нити, каран-
даши.

Описание: предложить ребёнку
«накрутить» ленточку с игруш-
кой на карандаш, так чтобы оно
при движении по столу не пере-
вернулось, а ровно пробежало
до веточки (т. е. до карандаша).
Вначале педагог показывает, как
надо крутить карандаш, чтобы
свернуть нить.
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3.12. Игра «Чудесный мешо-
чек».

Цель: развивать тактильное
восприятие детей, мелкую мото-
рику пальцев рук, осязание,
учить детей определять на
ощупь форму, выделять её среди
остальных фигур, упражнять в
различении и сравнении вели-
чины (больше, меньше, одинако-
вые), активизировать мысли-
тельную деятельность, внима-
ние.

Оборудование: пуговицы, ка-
мешки, различные семена (го-
рох, фасоль и т. д.), бусинки,
ткань, нити для завязывания ме-
шочков.

Описание: предложить ребёнку
несколько мешочков, чтобы ре-
бёнок ощупал содержимое,
определил форму и размер об-
следуемых предметов.

3.13. Игра «Я папе помогаю».

Цель: развивать мелкую мото-
рику рук, тактильную чувстви-
тельность, ловкость пальцев,
сенсомоторную координацию,
способствовать пониманию от-
носительности (больше-
меньше, короче- длиннее), раз-
вивать терпение, усидчивость,
умение классифицировать, срав-
нивать.

Оборудование: небольшие ко-
робочки, гайки и винтики раз-
ного размера.

Описание: в плоскую тарелочку
высыпать винтики и гаечки. Ве-
дущий читает стихотворение и
предлагает детям разложить
винтики и гаечки по коробочкам.

Я папе помогаю-

Порядок навожу.

Все гайки и шурупы

В коробки разложу.

3.14. Игра «Найди камушек».

Цель: развивать мелкую мото-
рику рук, тактильное восприя-
тие, осязание, внимание, мыш-
ление, способствовать развитию
речи.

Оборудование: пуговицы- ма-
ленькие, большие, с ножкой, с
отверстиями, плоские, выпук-
лые, различной шероховатости;
ткань; небольшой камушек.

Описание: предложить детям
разыскать в мешочке на ощупь
камушек среди большого коли-
чества разнообразных пуговиц.

3.15. Игра «Золушка».

Цель: развивать тактильное вос-
приятие, мелкую моторику паль-
цев рук, осязание, способство-
вать развитию речи, развивать
пространственное ориентирова-
ние, умение классифицировать,
сравнивать.

Оборудование: 4 пластиковые
баночки с крышками, 1 контей-
нер, пуговицы, орешки кедро-
вые, семечки (тыквенные, под-
солнуха).

Описание: дети высыпают со-
держимое баночек в контейнер.
Перемешивают содержимое и
разбирают по баночкам. Дети
разделяют содержимое контей-
нера по баночкам.

3.16. Игра «Герои сказок».

Цель: развивать мелкую мото-
рику рук, тактильное восприя-
тие, осязание, пространственное
ориентирование, развивать
речь, увлечь детей игрой, вы-
звать положительные эмоции,
закрепить знание русских народ-
ных сказок.

Оборудование: контейнер с пес-
ком, картон с прикреплёнными
картинками героев русских
народных сказок, обклеенный
скотчем.

Описание: Воспитатель сооб-
щает детям, что к ним в гости
пришли герои сказок. Чтобы
узнать кто эти герои и с какой
сказки придётся их поискать.
Воспитатель предлагает отыс-
кать в контейнере с песком спря-
танные на дне картинки героев.
Дети находят картинки героев,
называют сказку и его героев.

3.17. Игра: «Мамины бусы».

Цель: развивать тактильное вос-
приятие детей, мелкую мото-
рику пальчиков рук, осязание,
пространственное ориентирова-
ние, мышление, упражнять де-
тей в различении и сравнении
величины предметов (большие,
маленькие, одинаковые).

Оборудование: на полотне, при-
креплены несколько нитей, слу-
жащие основой для бусин и пуго-
виц.

Описание: дети читают стихотво-
рение передвигают по ленточке
бусины.

Дома я одна скучала,

Бусы мамины достала.

Бусы я перебираю,

Свои пальцы развиваю.

Заключение:

Таким образом, большое зна-
чение придается работе по фор-
мированию умелости в дошколь-
ном возрасте. Целью этих игр и
упражнений является укрепле-
ние мелкой моторики за счет со-
вершенствования технических
навыков и умений детей, регу-
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лярной практической деятельно-
сти. Все игры и упражнений с не-
стандартным оборудованием,
которые проводятся с детьми в
интересной, непринуждённой
игровой форме помогают разви-
вать не только мелкую моторику
рук детей, их речь, внимание,
мышление, а также формирует
дружеские взаимоотношения,
доставляют им радость и удо-
вольствие.
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«ПСИХИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ОТ 1 ГОДА
ДО 3 ЛЕТ»

Период от 1 года до 3 лет – это
следующий этап в развитии ре-
бенка – это психологическое от-
деление от матери – и наступает
уже раннее детство. Это связано

с тем, что у ребенка не только
возникают новые физические
возможности, но и интенсивно
развиваются психические функ-
ции, а к концу периода появля-
ются первоначальные основы
(зачатки) самосознания.

Развитие психических функций:

Этот период считается сензитив-
ным периодом к усвоению речи.

Речь к 3 годам речь ребенка при-
обретает предметное значение и
в связи с этим появляются пред-
метные обобщения. Быстро рас-
тет активный и пассивный сло-
варь. К 3 годам ребенок пони-
мает практически все. Говорит
1000 – 1500 слов.

Восприятие. В раннем возрасте
развиваются другие психические
функции – восприятие, мышле-
ние, память, внимание. Домини-
рует восприятие. Это означает
определенную зависимость от
него остальных психических про-
цессов. Поведение детей явля-
ется полевым, импульсивным;
ничто из того, что лежит вне
наглядной ситуации, их не при-
влекает. До 2 лет ребенок во-
обще не может действовать без
опоры на восприятие. Присут-
ствуют элементарные формы во-
ображения. Маленький ребенок
не способен что-то выдумать, со-
лгать. Восприятие аффективно
окрашено – в связи с этим харак-
терно импульсивное поведение.
Наблюдаемые предметы дей-
ствительно «притягивают» ре-
бенка, вызывая у него яркую
эмоциональную реакцию. Аф-
фективный характер восприятия
приводит к сенсомоторному
единству. Ребенок видит вещь,
она его привлекает и благодаря
этому начинает разворачиваться
импульсивное поведение –
достать ее, что-то с ней сделать.
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Память. В основном, это узнава-
ние, нет опоры на прошлый
опыт.

Действия и мышление. Мышле-
ние в этот возрастной период
принято называть наглядно-дей-
ственным. Оно основывается на
восприятии и действиях, осу-
ществляемых ребенком. И хотя
примерно в 2-летнем возрасте у
ребенка появляется внутренний
план действий, на протяжении
всего раннего детства важной ос-
новой и источником интеллекту-
ального развития остается пред-
метная деятельность. В совмест-
ной деятельности со взрослым
ребенок усваивает способы дей-
ствия с разнообразными пред-
метами.

Основным видом деятельности
ребенка является предметная
деятельность, в процессе кото-
рой ребенок знакомится с раз-
личными свойствами предме-
тов; продолжается его сенсор-
ное развитие.

В игровой комплекс ребенка вто-
рого года жизни должны входить
такие игрушки, как: кубики,
мячи, пирамидки, матрешки,
доски с вкладышами различной
геометрической формы, строи-
тельный материал разного раз-
мера.

Мышление первоначально про-
является в самом процессе прак-
тической деятельности, поэтому,
как считают отечественные пси-
хологи, оно отстает от нее по об-
щему уровню развития и по со-

ставу операций. Совершенству-
ются и сами предметные дей-
ствия. Происходит перенос осво-
енных действий в другие усло-
вия.

Ведущая деятельность в этот пе-
риод – предметно-манипулятив-
ная. Ребенок не играет, а мани-
пулирует предметами, в том
числе игрушками, сосредоточи-
ваясь на самих действиях с ними.
Тем не менее, в конце раннего
возраста игра в своих первона-
чальных формах все же появля-
ется игра с сюжетом. Это так
называемая режиссерская игра,
в которой используемые ребен-
ком предметы наделяются игро-
вым смыслом. Для развития
игры важно появление символи-
ческих или замещающих дей-
ствий.

Эмоциональное развитие. Разви-
тие психических функций неот-
делимо от развития эмоцио-
нально-потребностной сферы
ребенка. Доминирующее в ран-
нем возрасте восприятие аффек-
тивно окрашено. Ребенок эмоци-
онально реагирует только на то,
что непосредственно восприни-
мает. Желания ребенка неустой-
чивы и быстро преходящи, он не
может их контролировать и
сдерживать; ограничивают их
только наказания и поощрения
взрослых. Все желания обладают
одинаковой силой: в раннем
детстве отсутствует соподчине-
ние мотивов. Выбрать, остано-
виться на чем-то одном ребенок

еще не может –он не в состоянии
принять решение.

Развитие эмоционально-потреб-
ностной сферы зависит от харак-
тера общения ребенка со взрос-
лыми и сверстниками. В обще-
нии с близкими взрослыми, ко-
торые помогают ребенку позна-
вать мир «взрослых» предметов,
преобладают мотивы сотрудни-
чества, хотя сохраняется и чисто
эмоциональное общение, необ-
ходимое на всех возрастных эта-
пах. Ребенок раннего возраста,
общаясь с детьми, всегда исхо-
дит из своих собственных жела-
ний, совершенно не учитывая
желания другого. Эгоцентризм.
Не умеет сопереживать. Для ран-
него возраста характерны яркие
эмоциональные реакции, свя-
занные с непосредственными
желаниями ребенка. В конце
этого периода, при приближе-
нии к кризису 3 лет, наблюда-
ются аффективные реакции на
трудности, с которыми сталкива-
ется ребенок. Ребенка раннего
возраста легко отвлечь. Если он
действительно расстроен, взрос-
лому достаточно показать ему
любимую или новую игрушку,
предложить заняться с ним чем-
то интересным – и ребенок, у ко-
торого одно желание легко сме-
няется другим, мгновенно пере-
ключается и с удовольствием за-
нимается новым делом. Разви-
тие эмоционально-потребност-
ной сферы ребенка тесно свя-
зано с зарождающимся в это
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время самосознанием. При-
мерно в 2 года ребенок начинает
узнавать себя в зеркале. Узнава-
ние себя – простейшая, первич-
ная форма самосознания. Созна-
ние «я», «я хороший», «я сам» и
появление личных действий про-
двигают ребенка на новый уро-
вень развития. Начинается пере-
ходный период – кризис 3 лет.

В раннем детстве ребенок ак-
тивно познает мир окружающих
его предметов, вместе со взрос-
лыми осваивает способы дей-
ствий с ними. Его ведущая дея-
тельность – предметно-манипу-
лятивная, в рамках которой воз-
никают первые примитивные
игры. К 3 годам появляются лич-
ные действия и сознание «я сам»
- центральное новообразование
этого периода. Возникает чисто
эмоциональная завышенная са-
мооценка. В 3 года поведение
ребенка начинает мотивиро-
ваться не только содержанием
ситуации, в которую он погру-
жен, но и отношениями с дру-
гими людьми. Хотя его поведе-
ние остается импульсивным, по-
являются поступки, связанные не
с непосредственными сиюми-
нутными желаниями, а с прояв-
лением «я» ребенка.

Таким образом к 3 годам среди
мыслительных операций важ-
нейшими являются:

1) называние цвета, величины,
формы, расположения предмета
в пространстве (близко, далеко);

2) группировка предметов од-
ного цвета, формы, размера;

3) сравнение по цвету, форме,
размеру, весу; по времени (сего-
дня, завтра, вчера, поздно, по-
том, сейчас);

4) выделение основных свойств
предметов (форма, величина,
цвет);

5) координация движений рук и
зрения;

6) формирование числовых
представлений (много, мало,
один, два, меньше, больше).

В общении со взрослыми, чте-
нии, играх и развивающих
упражнениях ребенок все более
обогащает свои представления о
мире и получает знания:

1) о явлениях природы - светит
солнце, идет дождь, снег, гремит
гром, на небе тучи; сегодня хо-
лодно, тепло, жарко, и другое;

2) о животном мире - не только
различает и называет домашних
животных, но и имеет первичные
понятия о них;

3) о растительном мире - разли-
чает и называет цветок, дерево,
траву, лист и другое;

4) о некоторых трудовых дей-
ствиях: пилить дрова, копать
землю, мыть посуду и т. д.

Важным моментом в воспитании
ребенка третьего года жизни яв-
ляется обязательное подкрепле-
ние всего увиденного им дру-
гими методами. Не перечислить
всего того, что нужно развивать в
ребенке двух-трех лет. Но не пу-
гайтесь, дорогие родители, та-
кому колоссальному объему ин-
формации, необходимому ва-
шему малышу для его нормаль-
ного развития, и не думайте, что
у вас не хватит времени на это.
Ведь все должно идти естествен-
ным путем, а когда и чем зани-
маться с ребенком, он сам вам
будет подсказывать. Только вни-
мательно наблюдайте за своим
малышом, будьте мудры и тер-
пеливы.

Нормы физического развития

12–15 месяцев

- Делает попытки слезть с высо-
кого стула.
- Хорошо ползает; преодолевает
несколько ступенек лестницы на
четвереньках с одинаковой лег-
костью – что вверх, что вниз.
- С поддержкой – шагает по лест-
нице. Ходит без поддержки. Пу-
тешествуя по жилым помеще-
ниям, от ползания переходит к
ходьбе, от ходьбы – обратно к
ползанию.
-Умеет пятиться задом. Может
взбираться на мебель. Хорошо
сидит на детском стуле.
- Ловко бросает мяч, пинает его
(хотя зачастую и промахивается),
катает мяч.
- Пользуется различными быто-
выми предметами: зубной щет-
кой, чашкой, блюдечком, лож-
кой, расческой и т. д. Может са-
мостоятельно принимать пищу.
- Открывает доступные ему
дверцы шкафов и тумбочек, вы-
таскивает обнаруженные там
предметы.
- При одевании помогает: рукой
ищет рукав, сам ставит ножку в
обувь.

15–18 месяцев:

- Хорошо ходит и в направлении
прямо, и по кругу. Может кру-
житься на месте, подпрыгивать.
Бегает, хотя еще и не очень
ловко.
- Наклоняется, поднимая иг-
рушку (раньше он просто сел бы
возле заинтересовавшей его иг-
рушки).
- С посторонней поддержкой
легко преодолевает лестницу.
- Пытается выбраться из ма-
нежа. Взбирается на мебель,
спускается с высокого стула.
Уверенно сидит на детском
стульчике.
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- Пинает мяч, но иногда еще
промахивается. Хорошо бросает
мяч рукой.
- Самостоятельно принимает
пищу, сидя со всеми за столом
на своем стульчике.
- По-прежнему активно откры-
вает дверцы шкафов и тумбочек,
выдвигает ящики, открывает ко-
робки и шкатулки, вытряхивает
их содержимое.
- Пробует играть с заводными
игрушками.
- Карандашом выводит каракули
на листе бумаги.

18–24 месяцы

- Не только ходит, но и легко бе-
гает. Все реже спотыкается, по-
тому что на бегу смотрит себе
под ноги. Обегает стороной мел-
кие предметы, какие встречает
на пути.
- Без посторонней помощи под-
нимается по лестнице (при этом
на каждой ступеньке он стоит
обеими ногами). Спускаться по
лестнице без помощи со сто-
роны ему еще трудно.
- Может садиться на корточки.
Может прыгать не только на ме-
сте, но и вперед. Способен вы-
браться их манежика.
- Открывает дверь в комнату. Пи-
нает мяч, почти не промахива-
ясь, подбрасывает его вверх.
- Уверенно катается на трехко-
лесном велосипеде, на педаль-
ной машине.
- Может не только вытряхивать
предметы из коробок, но и скла-
дывать предметы в коробки.
- Оказывает помощь при разде-
вании. Умеет сам вымыть руки.
Самостоятельно кушает за сто-
лом, ловко обращается с чашкой
(если только она не заполнена
до краев). При необходимости
передвигает стулья. Способен
построить башню из 5–6 куби-
ков. Переворачивает страницы в

книжке. Пытается разобрать за-
водную игрушку, чтобы до-
знаться до ее «секрета» – почему
игрушка двигается.
Помогает маме по дому.

2–3 года

- Хорошо ходит, может чередо-
вать шаг. Преодолевает препят-
ствия. Умеет закрывать дверь.
- Продолжает совершенство-
ваться координация движений
рук, начинает преобладать в
действиях правая рука и указа-
тельный палец.
- Может брать предметы двумя
пальчиками, может вкладывать
один предмет в другой, надевать
кольца на стержень, складывать
матрешек.
- Начинает употреблять пред-
меты по прямому назначению:
совком копать песок, ложкой
набирать и есть кашу, каранда-
шом рисовать.
- Хорошо бегает, подпрыгивает
на двух ногах. Умеет подни-
маться на цыпочки. Точно бьет
ногой по мячу.
- Без посторонней помощи под-
нимается и спускается по лест-
нице, при этом придерживается
за перила.
- Легко переворачивает стра-
ницы в книге. Ловко справляется
с ложкой. Активно помогает при
одевании.
- Некоторые дети уже могут пра-
вильно держать карандаш
(тремя пальцами).

3 года

- Ребенок хорошо бегает и пры-
гает.
- Может подниматься по лест-
нице, не придерживаясь руками
за перила. Уверенно спрыгивает
с нижней ступеньки.
- Быстро ездит на трехколесном
велосипеде.

- Разбирает игрушки. Склады-
вает довольно сложные кон-
струкции из кубиков.

Нормы психического развития

12–15 месяцев:

- Малыш любит игры с мячом.
Очень интересуется содержи-
мым шкафов: открывает дверцы,
выдвигает ящики, выбрасывает
содержимое шкафов наружу и
подолгу рассматривает его.
- Пользуется посудой, туалет-
ными принадлежностями.
Любит «говорить» по телефону.
Также любит прогулки; торопясь
гулять, помогает при одевании.
- Активно демонстрирует свои
чувства: обнимает и целует лю-
бимую игрушку, человека, кото-
рого любит.
- Если его обязывают делать то,
что он не хочет, – злится и всем
своим видом демонстрирует не-
зависимость.
- Близких людей знает не только
по лицам, но и по именам; пони-
мает, о ком говорят, когда произ-
носят имя.
- Правильно выполняет такие
указания, как «Возьми ложку»,
«Дай игрушку», «Брось мячик» и
т. д.
- Проявляет интерес к более
сложным, чем игрушки, предме-
там, интересуется их устрой-
ством.
- Любит выкладывать предметы
из коробки и складывать их об-
ратно; закрывает коробку крыш-
кой.
- С удовольствием играет в ку-
бики: ставит их один на один.
Может играть с доступными ему
бытовыми предметами: обувью,
шкатулкой, коробкой, чашками,
кастрюлькой, косметическим
набором мамы, шляпой и т. п.
- «Разговаривает» с предметами,
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с которыми играет. Пытается ри-
совать.

15–18 месяцев:

- С интересом обследует жилые
помещения, заглядывает во все
углы.
- Неплохо различает предметы
по форме, по размерам: может
отсортировать кубики и колечки;
может правильно, с учетом раз-
меров, сложить пирамидку.
- Помнит рисунки в книжках, и
если его просят найти тот или
иной рисунок («покажи птичку»,
«найди собачку»), ребенок от-
крывает книжку, перелистывает
ее и показывает нужный рису-
нок.
- Складывает конструкции из 4–5
кубиков.
- Знает словесные обозначения
частей своего тела.
- Любит играть в прятки.

18–24 месяцы

- Эмоционален, требователен.
- С удовольствием играет не
только с игрушками, но и с лю-
быми бытовыми предметами.
Приглашает близких к игре.
Любит музыку. Когда играет рит-
мичная музыка, пританцовы-
вает; когда слышит песню – под-
певает. Иногда поет даже без ак-
компанемента.
- Рисует, скорее старательно сри-
совывает. Когда срисовывать не
с чего, получает удовольствие от-
того, что заполняет лист бумаги
каракулями.
- Ребенок стремится помогать по
дому. Копирует поведение
взрослых: «готовит» блюда в
детской посудке, «читает» книги
и т. д.
- Очень любит рассматривать
картинки. Показывает на них все,
что его просят показать: собачку,
домик, самолет, дерево и пр.

С интересом смотрит мульт-
фильмы.
- Стремится к самостоятельно-
сти. Если независимость ограни-
чивается взрослыми – гневается.
- Способен возвести из кубиков
сложную конструкцию; количе-
ство задействованных кубиков –
больше 5.

2–3 года

- Отличает множественное число
от единственного.
- Способен испытывать не только
радость, гнев, раздражение, удо-
влетворенность, но и более
сложное чувство – гордость. Ре-
бенок бывает горд своими до-
стижениями.
- Проявляет стремление все де-
лать самостоятельно. Иногда
вполне сознательно хочет доста-
вить удовольствие родителям, в
чем-то помочь и добиться этим
похвалы. Если его забудут похва-
лить, огорчается.
- Играет уже не только в «ла-
душки», но и в более сложные –
ролевые – игры. С удоволь-
ствием играет в прятки, в дого-
нялки.
- Малыш подражает крикам жи-
вотных и птиц. Имитирует звук
автомобильного сигнала, гудок
паровоза и др.

3 года

- По возможности старается об-
служивать себя сам.
- Знает названия основных ча-
стей тела (может назвать их не
менее 6).
- Быстро увеличивается запас
слов. Четче становится произно-
шение слов, однако наиболее
сложные слова ребенок по-
прежнему упрощает или сокра-
щает.
- Знает названия основных цве-
тов. Правильно повторяет то, что

ему говорят. Может даже за-
учить на память простой стишок.
- К разным членам семьи отно-
сится по-разному, в зависимости
от их характера, отсюда – взаи-
моотношения его с каждым чле-
ном семьи разные.
- Отличается хорошей памятью.
В повторяющихся событиях и
действиях довольно быстро
находит систему, способен «впи-
сывать» свое поведение в эту си-
стему
- Участвуя в ролевых играх, пони-
мает, когда игра заканчивается;
способен принимать участие в
планировании игры.
- Во время игры понимает все но-
вые типы поведения. Может ак-
тивно участвовать в домашнем
кукольном театре; причем к кук-
лам он уже не относится как к
живым существам.
- Если малыш с чем-то не справ-
ляется, то может попросить о по-
мощи.

Подготовила воспитатель
группы «Пчёлка» Мельник С.К.
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ФЕВРАЛЬ

Мастер-класс

Факультет «Младший и сред-
ний дошкольник»

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИ-
ЦИОННОЙ ТЕХНИКИ РИСОВА-
НИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ
МОТОРИКИ МЛАДШЕГО И СРЕД-
НЕГО ДОШКОЛЬНИКА»

«Ум ребенка находится на
кончиках его пальцев. Чем
больше мастерства в детской
руке, тем ребенок умнее.

Именно руки учат ребенка точ-
ности, аккуратности, ясности
мышления. Движения рук воз-
буждают мозг, заставляя его раз-
виваться». В.А. Сухомлинский

«Рука развивает мозг» - это
утверждение уже многократно
доказано. На начальном этапе
жизни именно мелкая моторика
отражает то, как развивается ре-
бенок, свидетельствует о его ин-
теллектуальных способностях.
Дети с плохо развитой ручной
моторикой неловко держат
ложку, карандаш, не могут засте-
гивать пуговицы, шнуровать бо-
тинки. Им бывает трудно собрать
рассыпавшиеся детали конструк-
тора, работать с пазлами, мозай-
кой. Они отказываются от люби-
мых другими детьми лепки и ап-
пликации, не успевают на заня-
тиях.

От того, насколько ловко
научится ребёнок управлять сво-
ими пальчиками в самом раннем
возрасте, зависит его дальней-
шее развитие. Наряду с разви-
тием мелкой моторики развива-
ются память, внимание, а также
словарный запас малыша.

Для развития мелкой моторики
руки разработано много инте-
ресных методов и приемов, ис-
пользуются разнообразные сти-
мулирующие материалы.

Я в своей работе отдаю предпо-
чтение рисованию. Рисование -
интересный и полезный вид дея-
тельности, в ходе которого раз-
нообразными способами созда-
ются живописные изображения.
Рисование развивает восприя-
тие, творческие способности,
приобщает детей к миру пре-
красного. Этот вид деятельности
несет в себе элементы психоте-
рапии, успокаивает, отвлекает
малышей, что на этапе раннего

развития является очень важ-
ным.

В изобразительной деятельно-
сти развиваются движения руки,
связанные с процессом изобра-
жения. В процессе творчества,
действий с материалами проис-
ходит естественный массаж био-
логически активных точек распо-
ложенных на ладонях и пальцах
рук, развивается зрительно-дви-
гательная координация.

Наряду с традиционными мето-
дами изображения предмета
или объекта на бумаге (рисова-
ние карандашами, фломасте-
рами) я использую и нетрадици-
онные техники. Считаю, что они
больше привлекают внимание
маленьких непосед. Они инте-
ресны деткам всех возрастов и
позволяют им полностью рас-
крыть свой потенциал во время
творческого процесса.

Нестандартные подходы к орга-
низации изобразительной дея-
тельности удивляют и восхи-
щают малышей, тем самым вы-
зывая стремление заниматься
таким удивительным делом.

Актуальность моей работы за-
ключается в том, что целена-
правленная и систематическая
работа с использованием нетра-
диционных техник рисования бу-
дет способствовать развитию
мелкой моторики у детей ран-
него возраста, а так же формиро-
ванию интеллектуальных спо-
собностей, речевой деятельно-
сти, а самое главное, сохране-
нию психического и физического
развития.

Цель: развитие мелкой мото-
рики у детей раннего возраста
через нетрадиционные техники
рисования.

Задачи:
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Образовательные:

- формирование произвольных
координированных движений
пальцев рук, глаза, гибкости рук,
ритмичности развития осяза-
тельного восприятия (тактиль-
ной, кожной чувствительности
пальцев рук);

- формирование практических
умений и навыков;

- обучение различными навы-
ками работы с красками, гуашью.

Развивающие:

- развитие мелкой моторики
пальцев, кистей рук;

- совершенствование движений
рук;

- развитие познавательных пси-
хических процессов: произволь-
ное внимание, мышление, зри-
тельное и слуховое восприятие,
память;

- развитие речи детей.

Воспитательные:

- развитие нравственных качеств
(доброжелательность, умение
общаться)

- развитие художественного
вкуса;

- развитие усидчивости, целена-
правленности.

Нетрадиционное рисование
- искусство изображать, не осно-
вываясь на традиции. Рисование
нетрадиционными способами,
увлекательная, завораживаю-
щая деятельность, которая удив-
ляет и восхищает детей.

Благодаря использованию не-
традиционных материалов и тех-
ник дети с удовольствием вы-
полняют задания по изобрази-
тельной деятельности, ведь эти

задания им по силам, и резуль-
тат своей работы они видят
сразу.

Во многом результат работы
ребенка зависит от его заинтере-
сованности, поэтому на занятии
важно активизировать внимание
малыша, побудить его к деятель-
ности при помощи дополнитель-
ных стимулов. Такими стиму-
лами могут быть:

· игра, которая является ос-
новным видом деятельности
детей;

· сюрпризный момент – люби-
мый герой сказки или мульт-
фильма приходит в гости и
приглашает отправиться в пу-
тешествие;

· просьба о помощи, ведь дети
никогда не откажутся помочь
персонажу, им важно почув-
ствовать себя значимыми;

· музыкальное сопровожде-
ние.

«Ребенок – это не сосуд, кото-
рый надо наполнить, а огонь,
который надо зажечь» - так ска-
зал В.И. Сухомлинский

Поэтому нужно зажечь в детях
огонек творчества. И совсем не
страшно, если наш маленький
художник перепачкается, глав-
ное – чтобы он получил удоволь-
ствие от общения с красками и
радовался результатам своего
труда.

Существует много техник не-
традиционного рисования, их
необычность состоит в том, что
они позволяют детям быстро до-
стичь желаемого результата.
Например, какому ребенку бу-
дет неинтересно рисовать паль-
чиками, делать рисунок соб-
ственной ладошкой, ставить на

бумаге кляксы и получить забав-
ный рисунок. Ребенок любит
быстро достигать результата в
своей работе, а перечисленные
нетрадиционные приемы спо-
собствует этому.

Нетрадиционные техники ри-
сования создают атмосферу
непринуждённости, открытости,
содействуют развитию инициа-
тивы, самостоятельности детей.
Благодаря изодеятельности раз-
вивается зрительно - двигатель-
ная координация, происходит
развитие функции руки, совер-
шенствуется мелкая моторика
кистей и пальцев рук.

Знакомство детей с нетрадици-
онными техниками рисования
начала с рисования пальчи-
ками — это самый простой спо-
соб получения изображения, ко-
торый вызывает эмоциональный
отклик у малыша. Работу начи-
нали с одного цвета, а потом да-
вала два - три цвета.

Когда дети рисуют пальчиками,
они не только становятся более
ловкими, но и получают новые
тактильные ощущения. Очень
полезно рисовать не только ука-
зательным пальчиком, но и
всеми остальными на обеих ру-
ках, поэтому можно на каждый
пальчик наносить свою краску.
Предлагаю рисовать малышам
не только подушечками пальцев,
но и фалангами, костяшками, ку-
лачками, боковой стороной ки-
стей рук.

Сначала рисуем рука в руке. Да-
лее просто показываю малышу
пример – на своем листочке,
принцип рисования ребенок
быстро схватывает сам. В ходе
рисования дети воспроизводят
разнообразные движения ладо-
нью (пришлепывание, прихло-
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пывание, размазывание), паль-
цами (размазывание, примаки-
вание).

Делать отпечатки ладо-
шек - не менее весело, чем отпе-
чатки пальчиков, такое занятие
требует большей сосредоточен-
ности, так же развивает мелкую
моторику.

Отпечатки ладошек дополняем
недостающими элементами, и
превращаем в рыбок, птичек,
солнышко и т.д. Малышам все-
гда заранее говорю, что будем
рисовать, но некоторым детям
могу предложить сначала сде-
лать разноцветный отпечаток и
рассмотреть – кто «спрятался» в
этом отпечатке». В ходе рисова-
ния предлагаю малышам «рас-
колдовать» спрятавшийся рису-
нок, совместно дорисовывая с
ребенком недостающие детали
карандашом или фломастером.
Можно предложить детям рисо-
вать прямо на ладошках, в этот
момент незаметно для ребенка
происходит естественный мас-
саж биологически активных то-
чек.

Еще одна техника, доступная де-
тям 1,5 – 2 летнего возраста —
это оттиск печатками.

Материалы для самодельных
штампов окружают нас на каж-
дом шагу, а количество вариан-
тов исполнения практически бес-
конечно, но для начала стоит по-
пробовать реализовать не-
сколько распространенных и от-
лично зарекомендовавших себя
идей.

Чаще всего на своих заня-
тиях с малышами я использую са-
мые простые штампы, оставляю-
щие точки и кружочки – это ват-
ная палочка, ластик на конце
простого карандаша, дно или

пробка от пластиковой бутылки,
а также штампы, вырезанные из
сырого картофеля, поролона.

Желание маленького ребенка
рисовать ярко легко, можно реа-
лизовать при использовании по-
ролоновой губки.

Рисование губкой позволяет
быстро получить изображение,
широкими мазками. На началь-
ном этапе я не ограничивала де-
тей пределами контура (травка
возле цыпленка, море под ко-
рабликом, небо). Но дети ран-
него возраста (в 2 года) могут ри-
совать и с использованием тра-
фарета. Трафарет изготавливала
из картона, а дети просто макали
губкой.

Рисование ватными палоч-
ками – весьма необычная тех-
ника, интересная не только
младшим школьникам, но и ма-
лышам, которые только-только
знакомятся с различными ин-
струментами для живописи. Де-
тям в возрасте от 1 года до 3 лет
рисовать палочками гораздо
проще, чем кисточкой. Для того
чтобы заинтересовать малыша,
нужно сначала показать ему, как
можно провести красивую ли-
нию или поставить точку, потом
еще одну, а потом другого цвета.

Рисунок делается очень просто, а
получается очень красиво и
можно придумать что угодно.
Например, предлагала нарисо-
вать огонечки на ёлочке, точки
на грибочке (мухомор), на бо-
жьей коровке.

Чтобы развитие мелкой мо-
торики рук стало увлекательной
игрой, использовала разнооб-
разные игровые приемы, такие
как пальчиковые игры, массаж
рук пальцев и др. В ходе рисова-
ния постоянно побуждала детей

к целенаправленному изображе-
нию различных предметов, ис-
пользуя игровые и сказочные сю-
жеты. Например, предлагала
нарисовать снежные комочки,
чтобы слепить снеговика, разно-
цветные клубочки для котят, за-
борчик для петушка, чтобы огра-
дить его от лисы и т.п. или поиг-
рать: «Пальчики гуляют»: топ –
топ – топ. Чаще всего использо-
вала не большие стихи, играя мы
ещё и изучали основные цвета.

Рисование ладошками, ват-
ными палочками, пальчиками,
всё это похоже на весёлую игру,
деткам очень нравится, и в ре-
зультате получаются самые
настоящие шедевры.

Таким образом, ранний возраст
– очень важный период в жизни
детей. Именно в этом возрасте
каждый ребенок представляет
собой маленького исследова-
теля, с радостью и удивлением
открывающего для себя незнако-
мый и окружающий мир. Нетра-
диционное рисование – это тол-
чок к развитию воображения,
творчества и конечно развития
мелкой моторики. В течение
года от занятия к занятию по ри-
сункам детей можно просле-
дить, как развивается их мелкая
моторика. Конечно, овладевая
нетрадиционным рисованием,
ребенок не научится писать. Но
эта деятельность делает руку ма-
лыша умелой, легко и свободно
управляющей инструментом,
развивает зрительный контроль
движений руки. Помогает обра-
зованию связи рука – глаз.

Каждая техника – это маленькая
игра, доставляющая ребенку ра-
дость, положительные эмоции.
Она не утомляет малыша, у ре-
бенка сохраняется высокая ак-
тивность, и работоспособность
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на протяжении всего времени
рисования.

Подготовила воспитатель
группы «Капитошка» Шейх-
баева Л.Ш.

«РИСОВАНИЕ ПАЛЬЦЕМ И
ЛАДОШКАМИ»

«Рисования пальцем» была
описана 1932 году, а наше
время пальчиковое рисова-
ния приобрело особой популяр-
ности. На выстаках, музеях, га-
лерях мы можем увидеть кар-
тины, нарисованые при помощи
только пальцев рук. Думали ли
вы о том, что Вы сами можете со-
здать свой шедевр? Для этого у
Вас имеется весомая предпо-
сылка –пять пальцев на правой
руке и пять на левой.

На Западе не так давно стали
проводиться выставки и аукци-
оны написанных пальчиками ма-
лышей! Эти картинки напоми-
нают картинки импрессиони-
стов, которые основаны на инту-
итивном рисовании. И они
намного гениальнее  взрослых,

потому, как из мозга еще не за-
бит стереотипами, клише, внут-
ренними установками. Дети
дают волю своей безграничной
фантазии. И краски они, как пра-
вило, использует жизнерадост-
ные. Красота! Давая, ребенку все
ощутить и попробовать самому,
мы расширяем у детей познания,
творческие горизонты. Ведь ис-
пачканного краской малыша
легко отмыть водой с мылом,
салфеткой. А подавленное в ран-
нем детстве желание творить
может уже никогда не
проснуться.

Самый доступный способ разви-
вать у малыша творческое
начало – заинтересовать его ри-
сованием. Творчества у малыша
развивается воображение, об-
разное мышление и вкус.

Маленьким художникам очень
понравится рисование пальчи-
ками и ладошками.

Какое значение имеет пальчико-
вое рисование для ребенка?
Данный вид рисования хорошо
развивает мелкую моторику, что
влияет не только на ум, но и ис-
пользует свои ручки, и способ-
ствует развитию речи.

- Как?

Дело в том, что центр, отвечаю-
щий расположен в коре голов-
ного мозга совсем рядом с рече-
вым центром, и когда он начи-
нает работать заставляет тру-
диться и второй.

Рисование пальчиками – это хо-
роший рефлекторный массаж.
На ладонях находится опреде-
лённые точки, которые связаны
со всеми органами тела. Масса-
жируя эти точки, можно до-
биться улудшения состоянии и в
целом.

Развитие мелкой моторики руки,
концентрации внимания, коор-
динации движений под зритель-
ным контролем, подготовка к бу-
дущему письму, сплочение отно-
шений в системе «Ребенок -
Взрослый» - результат захваты-
вающего процесса рисования
ребенка с воспитателям.

Как можно рисовать пальчи-
ками?

Существует несколько тех-
ник пальчикового рисования.

1. Рисуем полураскрытым кулач-
ком, например, так можно рисо-
вать радугу, холмы, бананы и т.
п.

2. Рисуем ладошкой, при
этом пальчики могут быть со-
мкнуты (бабочка – вертикально
прикладываем к бумаге две
разукрашенные ладошки, рыбка
– одна ладошка, приложенная к
бумаге горизонтально).

3. Рисуем пальчиками – а
именно: кончиками пальцев ста-
вим точечки (так можно нарисо-
вать гусеницу, виноград, рябину
или раскрашивать этой техникой
обычную раскраску, прово-
дим пальчиками линии (так хо-
рошо рисовать геометрические
фигуры). Прикладываем паль-
чики (раскрасим 1-2 пальчика и
приложим их бумаге – выйдут
кустики, деревья, звездочки, со-
берем пальчики в пучок (и полу-
чим цветы и зимние снежинки).

4. Рисуем кулачком со стороны
большого пальчика (выйдут кра-
сивые розы, ракушки, улитки)

5. Рисование пальцем по запо-
тевшему стеклу.

Поднесите ребенка окну и пока-
жите ему, как рисовать пальчи-
ками дорожки на влажном, запо-
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тевшем стекле. Особенно эффек-
тивно такие рисунки выглядят
вечером, когда за окном темно.

6. Рисование на мокрой бумаге.

Плотную бумагу можно смочить
в миске, под краном или широ-
кой кисточкой. Малышу навер-
няка захочет на вкус такое рисо-
вание, ведь так интересно
наблюдать, как от одного при-
косновения его пальчики на ли-
сте расплывается такое красивое
пятно. Также в такой технике ри-
совать можно на бумаге, по
мольберту или к окну. В этом
случае краски будут стекать вниз.

Пальчиковые краски очень хо-
рошо смешиваются и ложатся
друг на друга, поэтому поэкспе-
риментируйте с малышом над
создание новых цветов и оттен-
ков. Еще один вариант – не-
сколько разноцветных лужиц на
лист и размазывать их руками-
получается очень красивые кар-
тинки.

К тому же в последнее время по-
явился огромный выбор специ-
альных красок для рисования
пальчиками-они легко смыва-
ется с рук и хорошо отстирыва-
ются с одежды. Можно и самим
приготовить краски для рисова-
ния пальчиками.

Самый легкий способ – развести
гуашь не большим количеством
воды, добавив, в нее несколько
капель моющего средста для
мытья посуды или крахмал.

Более сложные рецепты – сва-
рить густой кисель из 1.5 ст.
ложки крахмала и стакана воды,
остудить  разделить на не-
сколько частей. В каждую пор-
цию добавить пищевой краси-
тель разных цветов. Безопасные
и недорогие пальчиковые
краски готовы.

Пальчиками легче всего рисо-
вать точки. Ребенку будет инте-
реснее украшать точками, зара-
нее нарисованные пред-
меты (мухомор, подсолнух, бо-
жью коробку, рисовать яблоки
на яблоне, кружочке на платье и
т. д.) или дополнять сюжетные
картинки (рисовать падающий
снег или дождь, горошек для пе-
тушка, зернышки для цыплят и т.
д. … Для начало можно предло-
жить ребенку рисовать пальчи-
ком на подносе с манкой, солью
или речным песком.

Если творческие способности
остаются невостребованными,
то с годами накапливается эмо-
циональная подавленность. Ри-
сование помогает высвободить
накопившуюся творческую энер-
гию, выразить свое «Я».

В последнее время все чаще
начинают обучать рисова-
нию детей в возрасте до года.
Самый маленьким художником-
шесть месяцев. «Зачем так
рано?»-удивляются многие.

М. В. Гмошинская-кандидат ме-
дицинских наук, врач-педи-
атр,автор методики обуче-
ния рисовании детей первого
года жизни-считает, что начи-
нать надо как можно раньше.

Рисование помогает установить
творческий и эмоциональный
контакт матери и ребенка, раз-
вить внимание, память и мышле-
ние художественными мето-
дами. Кроме того, в процессе
творческой работы происходит
развитие сенсорики, мелкой мо-
торики, световосприятия. «В от-
личие от всех испытанных мето-
дик мы не показываем ма-
лышу, «как нужно» и «как пра-
вильно», а целиком полагаемся
на его интуицию, воображение,

желание и даже каприз»,-пишет
Гмошинская.

Маленкие художники учатся вы-
бирать и смешивать цвета па-
литры, причем делают они это
самостоятельно. Вначале ма-
лыши рисуют просто пальчи-
ками, чуть позже-ладошками, а
уже после года-кисточками. Ре-
зультат зависит и от настроения
художника, и от «художествен-
ного стажа», а также от настрое-
ния окружающих.

Рисование в любом возрасте-это
большое удовольствие. К сожа-
лению, большинство из нас по-
чти никогда не рисует или делает
это крайне редко. Этим мы себя
очень обедняем. Может быть,
нам тоже нужно было начать ри-
совать пораньше…

В 4-5 лет некоторые дети боятся
белого листа. Воспитателю при-
ходится изображать какую-ни-
будь «загогулину» на листе,
чтобы ребенок решился начать
свой рисунок. А вот с детьми, ко-
торые начали рисовать около
года, боязни белого листа нико-
гда не бывает

О вкусных и невкусных красках
(рекомендации родителем).

Первое, что попробует сделать
ваш начинающий художник ше-
сти месяцев,-отправить краску
себе в рот. Это совершенно есте-
ственно для ребенка в таком воз-
расте. Наиболее частая реакция
родителей-ограничивать движе-
ние рук и одергивать ребенка по-
стоянными «нельзя». К сожале-
нию, такие действия исключают
свободную деятельность ма-
лыша. В этом случае весь смысл
процесса рисования пропадает.

Конечно любая краска- это абсо-
лютно несъедобная вещь, и об
этом нужно помнить! Отучить
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ребенка есть краски можно та-
ким способам: добавьте в краски
соли или горчицу. Ребенок пой-
мет: раз «горько», зна-
чит, «нельзя»!

Стоит отметить, что и гуашь,
и пальчиковые краски сами по
себе тоже довольно неприятны
на вкус, и вряд ли малышу захо-
чется попробовать их еще раз.
Поэтому не переживайте очень
сильно, если он оближет свой
покрашенный палец или рису-
нок.

Многие специалисты советуют
объединять занятия рисованием
и музыкой. Музыка помогает со-
здать определенный настрой.
Используйте классическую му-
зыку как фон для занятий. Если
вы будете внимательны к твор-
честву малыша, то сможете че-
рез какое-то время сделать инте-
ресное наблюдение: слушая раз-
ные музыкальные произведе-
ния, ребенок будет подбирать
разные краски для своего ри-
сунка.

Не выбрасывайте «ше-
девры» маленького художника!
Их можно оставить на память.
Малыш будет расти, создавать
новые творения, а образцы его
первого творческого опыта с го-
дами приобретут все большую и
большую ценность.

Храните рисунки в хронологиче-
ском порядке, это поможет вам
увидеть, как менялись манера
письма, темы и сюжеты, как по-
являлись новые цвета и формы.
Работы смогут многое рассказать
вам о развитии ребенка, и об из-
менения его характера, настрое-
ния. Иногда выводы заставляют
о многом задуматься.

Давайте поможем нашим детям
не растерять своих, природой за-
ложенных талантов.

Подготовила воспитатель
группы «Светлячок» Шейхбаева
Л.Ш.

ФЕВРАЛЬ

Студия «Путь к успеху»

Факультет «Старший дошколь-
ник»

«СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ. СО-
ЗДАЕМ И ВОЗРАЖДАЕМ МУЗЫ-
КАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ В СЕМЬЕ»

Становление и развитие че-
ловека начинается в семье. Се-
мья — это первая общественная
ступень в жизни человека. Она с
раннего возраста определяет со-
знание, формирует чувства де-
тей. Под руководством родите-
лей ребенок приобретает свой
первый жизненный опыт, уме-
ния и навыки жизни в обществе.
Семья выступает важнейшим ин-
ститутом социализации подрас-
тающих поколений.  От того, как

строятся отношения в семье, ка-
кие ценности, интересы выдви-
гаются у ее старших представите-
лей на первый план, зависит, ка-
кими вырастут дети.

Музыкальное воспитание
и развитие ребенка в семье зави-
сит от тех предпосылок и усло-
вий, которые определяются и
врожденными музыкальными
задатками, и образом жизни се-
мьи, ее традициями, отноше-
нием к музыке и музыкальной
деятельности, общей культурой.
Соблюдение музыкальных тра-
диций – это путь к единению се-
мьи. В семье рождается чувство
живой преемственности поколе-
ний, ощущение причастности к
музыкальной истории своего
народа, прошлому, настоящему
и будущему своей страны.

Задача родителей — суметь
методически грамотно исполь-
зовать ту или иную форму орга-
низации семейного досуга. Хоро-
шие семейные традиции поло-
жительным образом действуют
на детей и формируют у них жиз-
ненные представления.

Современные ученые (И.В.
Бестужев-Лада, Д.С. Лихачев,
А.В. Мудрик) к числу важных
субъективных условий, оказыва-
ющих заметное влияние на осо-
бенности домашнего воспита-
ния, относят семейные тради-
ции, пришедшие к нам из про-
шлых веков. Семья существует,
воспроизводя традиции, следуя
определённым образцам дея-
тельности, без которых немыс-
лимо её развитие. Семейные
ценности представляют собой
порождение культуры, поэтому
практически любой образец ма-
териальной и духовной деятель-
ности может служить основой
для возникновения традиций в
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семье. Передаваясь из поколе-
ния в поколение, традиции,
адаптируясь к условиям совре-
менной жизни, постоянно меня-
ются.

Музыкальные традиции не-
скольких поколений позволяют
ребенку осознать свою

связь с бабушками, дедушками,
общими предками и гордиться
своей семьей. Традиции

своими корнями уходят в дале-
кую древность, они так или
иначе всегда были связаны с
укладом семейной жизни
народа, с её бытом. Песни сопро-
вождали русского человека всю
жизнь, с рождения и до самой
смерти. Рождался ребёнок, и его
появление встречали родиль-
ными песнями – начинался ро-
дильный обряд. Потом под
песни младенца крестили –
устраивался праздничный кре-
стильный стол. Под колыбель-
ные песни малыш засыпал.
Взрослые воспитывали и развле-
кали его, исполняя частушки, по-
тешки, прибаутки.

Когда ребенок подрастал,
он, общаясь со сверстниками, ис-
полнял игровые песенные при-
певы, заклички дождю, солнцу,
радуге, приговорки птицам и
насекомым. Подростком он уже
участвовал в молодежных играх
и хороводах, на вечёрках и бесе-
дах запевал вместе с другими но-
вые для себя песни: семейные и
любовные, шуточные и плясо-
вые. Песни звучали разные, со-
провождая людей во всех делах
и заботах. Они помогали жить и
работать, заряжали энергией,
добавляли душевных сил. Их
пели до глубокой старости.

Существовавшие в русских
семьях богатейшие традиции му-
зыкального воспитания, в насто-
ящее время практически отсут-
ствуют в большинстве современ-
ных семей. Тем не менее некото-
рые музыкальные традиции из
прошлых веков существуют в  со-
временных семьях.

1.Одна из первых тради-
ций – исполнение колыбельных
песен.

«Баюшки-баю…баю милую, баю,
славную, баю дитятку». Сколько
ласковых слов находит мать, ба-
юкая малыша. Сколько нежно-
сти, любви в ее песне, обращен-
ной к ребенку! Малыш еще не
знает языка, не понимает слов,
но, слушая колыбельную песню,
он успокаивается, затихает, за-
сыпает. Колыбельная несет в
себе народную мудрость, кра-
соту, она – частица фольклора.

2. Исполнение песен.

Исполнение песен зани-
мает особое место в воспитании
детей в семье. Ребёнок

любит петь песни. Из них он
узнаёт о хороших людях, об их
делах, о животных и растениях.
Исполняя песню, ребёнок не
остаётся равнодушным: он пере-
живает, волнуется, радуется и
огорчается, то есть у него форми-
руются чувства, постепенно за-
рождается интерес к песне. Если
песня нравится, то она стано-
вится достоянием ребенка.
Жаль, что мало родителей ис-
полняют песни вместе с детьми в
кругу семьи.

3. Слушание музыки.

Слушание музыки имеет
свои возможности. Оно обла-

дает большой силой воздей-
ствия на детей. Само отношение
родителей к музыке передается
ребенку. Если ребенок заинтере-
сованно слушает произведение
вместе с родителями и высказы-
вает свое отношение, то это не
проходит бесследно. Он духовно
обогащается, формируются его
вкус, привязанности. Выбор му-
зыкальных произведений, кото-
рые ребенок слушает дома, за-
висит от музыкального вкуса и
музыкального опыта семьи, ее
общекультурного уровня. Для
развития музыкальных способ-
ностей детей, формирования ос-
нов музыкальной культуры необ-
ходимо использовать народную
и классическую музыку. Лишь на
шедеврах можно воспитывать
вкусы детей.

4. К семейным тради-
циям относится праздники.

Праздники появились
очень давно, и люди всегда сами
создавали их. Еще в древние
времена праздники были не
только развлечением – они вос-
питывали, пробуждали в людях
чувство прекрасного, позволяли
расслабляться и чувствовать себя
свободными. Как известно из ис-
тории, организация праздников
относилась к числу любимых за-
нятий наших предков. Сегодня
проведение традиционных до-
машних праздников с использо-
ванием музыки и пения не поте-
ряло своей актуальности.

Семейные праздники по
случаю дня рождения взрослых
и детей, а также таких

знаменательных дат, как день
свадьбы родителей, день памят-
ного события в жизни членов се-
мьи (поступление в школу, по-
беда на конкурсе и др.), имеют
значительный воспитательный
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потенциал. К семейным празд-
никам также относят проведе-
ние в доме общественных празд-
ников: День матери, День отца,
День семьи, профессиональные
праздники взрослых. Подготовка
детьми и взрослыми предстоя-
щего праздника (придумывание
сценария, подбор музыки, пе-
сен, выпуск стенгазеты, приго-
товление праздничных угоще-
ний), вручение подарков при
особом эмоциональном подъ-
ёме создают ту атмосферу тор-
жественности, радости и счастья,
которая формирует духовную
культуру, сплачивает семью как
коллектив.

Тема возрождения семей-
ных традиций особенно акту-
альна для России в настоящее
время как в духовной и нрав-
ственной сфере, так и в сфере
воспитания детей, их общего и
музыкального образования. По-
ложение в культуре, в частности
музыкальной, вызывает тревогу
и опасение. Засилье низкопроб-
ной поп-музыки в быту практиче-
ски не оставило возможности, а
зачастую и потребности в обще-
нии с лучшими образцами миро-
вой музыкальной культуры. Мы,
педагоги и родители, часто забы-
ваем о том, что музыкальное
воспитание является важным
средством формирования духов-
ного облика человека. Главная
цель такого воспитания – не
столько овладение музыкаль-
ными знаниями и навыками,
сколько нравственное усовер-
шенствование человеческого
духа. Как известно, все семьи
имеют разный уровень музы-
кальной культуры. В одних с ува-
жением относятся к народной и
классической музыке, профес-
сии музыканта, часто посещают

концерты, музыкальные спек-
такли, в доме звучит музыка, ко-
торую взрослые слушают вместе
с ребенком. Родители, понимая,
какую радость и духовное удо-
влетворение приносит детям му-
зыка, стараются дать им музы-
кальное образование, развить их
способности. Такое отношение к
музыке в семье порождает музы-
кальные традиции. Вместе с тем
в семье имеются все возможно-
сти для применения различных
видов музыкальной деятельно-
сти. В семье, серьезно занимаю-
щейся музыкальным воспита-
нием, ребенок постоянно нахо-
дится в музыкальной среде, он с
первых дней жизни получает
разнообразные и ценные впечат-
ления, на основе которых разви-
ваются музыкальные способно-
сти, формируется музыкальная
культура, складываются опреде-
ленные традиции. Именно
взрослые должны обогатить ду-
ховный мир ребенка музыкаль-
ными впечатлениями, вызвать
интерес к музыке, сформировать
основы музыкальной культуры;
развить музыкальные и творче-
ские способности в процессе
различных видов музыкальной
деятельности, способствовать
общему развитию детей сред-
ствами музыки, передать тради-
ции своего народа.

Формирование семейных
традиций в проведении свобод-
ного времени является залогом
счастливой дружной семьи, в ко-
торой не остается места вред-
ным привычкам (увлечение ал-
коголем, курением, наркоти-
ками) и непониманию, отчуж-
денности, озлобленности, скуке.
У малыша, вырастающего на
добрых традициях, постепенно
формируется «ОБРАЗ СЕМЬИ»,
который он проносит через свою

жизнь и, став взрослым челове-
ком, создает свою семью, осно-
ванную на любви, уважении друг
к другу и совместных общих де-
лах.

МАРТ

Консультация для родителей

«ЭФФЕКТИВНЫЙ РОДИТЕЛЬ -
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ»

«Главный смысл и цель семей-
ной жизни — воспитание де-
тей»

В. А. Сухомлинский
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Задумайтесь, часто ли в вашей
семье звучат ласковые слова по
отношению друг к другу и к де-
тям?

Задайте себе вопрос: сколько
раз в течении дня вы обрати-
лись к ребенку или кому-то из
членов семьи с выражением
любви, расположения, удовле-
творения его поступками, де-
лами и сколько раз выражали
своё неудовольствие, раздра-
жение?

От преобладания того или дру-
гого стиля отношений в семье бу-
дет зависеть, как будут разви-
ваться качества личности, кото-
рые вы хотели бы воспитать у ва-
шего ребенка: доброжелатель-
ность, оптимизм, способность к
состраданию, сочувствию.

Каждый ребенок невольно и не-
осознанно подражает папам и
мамам, бабушкам и дедушкам.
Поэтому родители должны забо-
титься о культуре повседневных
отношений, быть образцом для
подражания. Для ребенка, авто-
ритет родителей существует как
бы изначально, и он непрере-
каем. Папа и мама для него «са-
мые, самые» — красивые, ум-
ные, смелые, добрые и т. д. В
спорах дошкольников поступки и
суждения родителей не подле-
жат критике — «мой папа так
сказал», «моя мама так делает».
Но ребенок взрослеет, наблю-
дает, анализирует, сравнивает и
порой бывает вынужден при-
знать, что его папа и мама не
столь безупречны, как ему каза-
лось ранее.

Важные сведения о мире и об от-
ношениях ребенок приобретает
именно в семье.

Для ребёнка семья — это среда,
в которой складываются усло-
вия его физического, психиче-
ского, эмоционального и интел-
лектуального развития. Это
дом, где всегда тепло и место,
где живут любимые и любящие
люди.

На чем же должна строиться
семья? Может быть, на дове-
рии и любви? А может, на взаи-
моуважении и взаимопонима-
нии? Конечно же, все это состав-
ляющие крепкого фундамента
для семьи, словом, семейные
ценности. То есть, семейные
ценности — это то, что нельзя
купить ни за какие деньги, полу-
чить по наследству или украсть.
Семейные ценности можно об-
рести и пронести их через всю
жизнь.

Стремление к семейному сча-
стью и благополучию находит
выражение в создании семей-
ных традиций.

Семейные традиции — это ду-
ховная атмосфера дома, кото-
рую составляют распорядок дня,
обычаи, уклад жизни и привычки
его обитателей. Так, одни семьи
предпочитают рано подни-
маться, завтракать на скорую
руку, уходить на работу и встре-
чаться вечером без расспросов и
разговоров. В других семьях при-
няты совместные обеды и обсуж-
дение планов.

В каждом доме, за время его су-
ществования складывается свой
ритуал. Дом привыкает к своим
жильцам, начинает жить в их
ритме. Ведь, традиции — это не
только семейный уклад, но и от-
ношения, которые складываются
между членами семьи. Часто
следование традициям помогает
нам жить. И какими бы стран-
ными они не казались, важно

одно: семейные традиции и ри-
туалы должны войти в вашу
жизнь естественно.

Крайне сложно формировать се-
мейную традицию, если дети вы-
росли и уже сформировали об-
щее отношение к семье. Другое
дело, молодые семьи, где роди-
тели могут сформировать свои
традиции и следовать им на про-
тяжении всей жизни.

То, как ребенок впоследствии от-
несется к себе, окружающим и
жизни в целом - целиком и пол-
ностью зависит от родителей.
Жизнь может представляться
ему бесконечным праздником
или увлекательным путеше-
ствием, а может видеться, мрач-
ной и скучной.

Если большинство привычных
семейных ритуалов несут не
ограничения, а радость и удо-
вольствие, это укрепляет в детях
чувство целостности семьи, ощу-
щение неповторимости соб-
ственного дома и уверенность в
будущем. Конечно, характер ре-
бенка формируется не в один
день, но можно сказать с уверен-
ностью: чем больше детство
было похоже на праздник, и чем
больше в нем радости, тем счаст-
ливее человечек будет в даль-
нейшем.

Семейные традиции и ритуалы:

• позволяют малышу ощущать
стабильность жизненного
уклада, дают ему чувство уве-
ренности в окружающем мире и
защищенности;

• настраивают кроху на опти-
мизм и позитивное восприятие
жизни, когда «каждый день –
праздник»

• создают неповторимые дет-
ские воспоминания
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• позволяют ощутить гордость
за себя и свою семью.

• каждому из нас по силам со-
здать несколько семейных тра-
диций, которых, возможно, бу-
дут придерживаться дети и
внуки! Не забудьте только два
главных правила:

• повторяющееся событие
должно быть для ребенка яр-
ким, интересным позитивным и
запоминающимся

• традиции должны соблю-
даться всегда

Возможные традиции и риту-
алы для Вашей семьи:

- Начните с малого, чтение на
ночь. Каждая книга должна
учить ребенка, воспитывать его.

- Хорошо, если по выходным все
собираются на семейный обед
или ужин.

- Самая лучшая традиция, свя-
занная с днем рождения ре-
бенка, это. отмечать этот день
как самый лучший праздник!
Многие взрослые с грустью
вспоминают, что в их семье
"было не принято отмечать дни
рождения". Пусть Ваш малыш
никогда не произнесет эту пе-
чальную фразу!

- Воскресные совместные про-
смотры фильмов не в киноте-
атре, а именно дома. Это очень
объединяет.

- Отличный вариант - ежегодная
поездка всей семьей к морю
или за город на пикник.

-Можно начать собирать какую-
нибудь коллекцию, простор для
фантазии безграничен! Незави-
симо от того, стараетесь ли вы
сохранить старые домашние тра-
диции, которые вам дороги, или

пытаетесь придумать и привить
семье нечто новое, помните, что
детство формирует ребенка на
всю жизнь. И главное в детстве -
чтобы оно у ребенка было! Под-
держивайте связь младшего по-
коления со старшим: читайте
вслух любимые сказки, вместе
смотрите фотографии гуляйте.
Чаще устраивайте семейные
праздники и теплые встречи в
уютной обстановке. Сделайте
так, чтобы в вашем доме любовь,
доверие и уважение превраща-
лись из высокопарных слов в
настоящие чувства…

Пусть будет уютно и светло в Ва-
шем доме!

Подготовила педагог-психолог
Лазоркина Л.А.

МАРТ

Квест-игра

Факультет «Младший и сред-
ний дошкольник»

«ИГРАЕМ КАК ДЕТИ».

Обучаем родителей (законных
представителей) механизмам
социализации через игровые
приемы.

«Давай поиграем!» - как часто в
житейской суете мы не придаем
значение этому призыву,
просьбе, а иногда голосу несбыв-
шейся мечты, доносящемуся из
нашего далекого детства и звуча-
щему из уст ребенка.

«Давай поиграем, ну давай!» И
что же он слышит в ответ? - ваше
мнение.

«Да некогда мне…Не могу.. Я
устала… Тороплюсь….Не успе-
ваю…» - говорим мы своему ре-
бенку.

«Идите, играйте» - часто гово-
рим мы детям в детском саду.

И дети идут и играют: они играют
в человека-паука, монстров, ко-
торых потом же и боятся, другие
в какие-то любовные романы из
современных сериалов…

В детских играх редко кто воспи-
тывает детей, готовит обеды и
ужины, занимается стиркой,
уборкой. Чаще это свадьбы, шоп-
пинг, бизнес…

То, что мы видим в играх наших
детей, это отражение того мира,
который мы им дарим. Это мы
так разговариваем друг с другом,
так укладываем детей спать, со-
вершаем такие поступки, смот-
рим такие телепередачи и
фильмы, это мы покупаем детям
такие игрушки.

Тема социализации и адаптации
детей в обществе, тема социаль-
ных взаимоотношений, в настоя-
щее время является актуальной.
Так как множество негативных
явлений в обществе, наблюдае-
мых в последнее время (жесто-
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кость, повышенная агрессив-
ность, отчужденность)., имеют
свои истоки в раннем и дошколь-
ном детстве.

Социализация – это про-
цесс, необходимый ребёнку,
чтобы получить навыки, необхо-
димые для полноценной жизни
в обществе.

Процесс социализации должен
выполнять следующие задачи:

1. Научить воспитанников быть
«продуктивными членами обще-
ства»;

2. Приобщить их к социальным
ролям, правам и обязанностям;

3. Адаптировать к социальной
среде;

4. Интегрировать в жизнь обще-
ства.

Задача гармоничного развития
детей дошкольного возраста
предполагает не только опреде-
ленный уровень развития широ-
кого круга знаний и умений, спо-
собов овладения различным со-
держанием, но и обязательно
достаточно высокий уровень
развития его эмоциональной
сферы и нравственной позиции,
что имеет не только узко педаго-
гическое, но и общественное
значение.

Дошкольное детство – это самые
важные первые шесть-семь лет,
когда развитие детей идет стре-
мительно и интенсивно, когда
закладывается основа, фунда-
мент для дальнейшего роста и
развития личности.

В настоящее время основное
внимание уделяется проблеме
социально-коммуникативного
развития и воспитания дошколь-
ников, являющегося одним из

компонентов Федерального Гос-
ударственного Образователь-
ного стандарта дошкольного об-
разования. Социально-коммуни-
кативное развитие дошколь-
ника, то есть формирование от-
ношения ребенка к себе и к окру-
жающему, выработка им соци-
альных мотивов и потребностей,
становление его самопознания –
процесс довольно сложный, тре-
бует от педагога немалых затрат
труда и в плане результативно-
сти, как правило, отсрочен во
времени.

Игра - это ведущий вид дея-
тельности, наиболее эффектив-
ная форма социализации ре-
бёнка. В процессе совместных
игр со сверстниками, у ребенка
формируются важнейшие ком-
муникативные качества, необхо-
димые ему в сфере общения и
межличностного взаимодей-
ствия. Игра – не развлечение, а
особый метод вовлечения детей
в творческую деятельность, ме-
тод стимулирования их активно-
сти… Детство без игры и вне игры
ненормально.

Игра как средство познания соц.
мира одновременно является
средством его моделирования. В
игре ребенок конструирует са-
мого себя, учится быть лучше.

Компоненты социально-компе-
тентного поведения.

- умение сказать «нет»;

- умение выражать желания и
требования;

- владение навыками эффектив-
ного общения: умение налажи-
вать контакты, вести и заканчи-
вать разговор;

- выражать как позитивные, так и
негативные чувства.

Какие ценности можно сформи-
ровать в игре?

Ценностные представления:

- нравственные (добро, свобода,
честность, милосердие, справед-
ливость)

- интеллектуальные (истина, зна-
ние, творчество)

- эстетические (красота, гармо-
ния)

- социальные (семья, отечество)

- валеологические (жизнь, здо-
ровье)

В игре «Семья» - отра-
жают опыт общения с родите-
лями, близкими людьми, зарож-
даются первые нравственные
чувства.

Игра с куклой – предмет нрав-
ственных переживаний.

Лишение ребенка игровой прак-
тики - это лишение его главного
источника развития. По мнению
психологов, именно в игре ребе-
нок строит свои первые модели
окружающего мира, усваивает
правила общения между
людьми, развивает свои способ-
ности и характер. Игра — это
единственная центральная дея-
тельность ребенка, имеющая ме-
сто во все времена и у всех наро-
дов, где происходит активная де-
ятельность воображения, под
влиянием которого имеющиеся
знания комбинируются, действи-
тельные, реальные представле-
ния сочетаются с выдумкой, фан-
тазией.

Играя вместе, дети начи-
нают строить свои взаимоотно-
шения, учатся общению, не все-
гда гладко и мирно, но это путь
обучения. Формирование ген-
дерной, семейной, гражданской
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принадлежности, патриотиче-
ских чувств, чувства принадлеж-
ности к мировому сообществу.
Наиболее эффективная форма
социализации ребёнка, где за-
кладываются основы будущей
личности.

Регулярное проведение совмест-
ных игр   обогащает      дошколь-
ников новыми впечатлениями,
будет способствовать  формиро-
ванию навыков социальной ком-
петентности, дает  им новый со-
циальный опыт, который так ва-
жен для развития их личности.

Детям нравится сам ее про-
цесс, те роли, те отношения, ко-
торые меняют статус ребенка в
коллективе. Игра – это продукт
деятельности, посредством ко-
торой человек преобразует дей-
ствительность и изменяет мир.
Суть игры— в способности, отоб-
ражая, преображать действи-
тельность. В игре впервые фор-
мируется и проявляется потреб-
ность ребёнка воздействовать на
мир — в этом основное, цен-
тральное и самое общее значе-
ние игры. Она помогает психоло-
гической разрядке, гармонич-
ному вхождению в мир челове-
ческих отношений. Игра осо-
бенно важна для детей, которые
познают окружающую действи-
тельность через воспроизведе-
ние в игровом процессе дей-
ствий взрослых и отношений
между ними. Игра необходима
для физического, умственного и
нравственного воспитания де-
тей.

Игры у детей дошкольного воз-
раста бывают очень разнооб-
разными. Традиционно разли-
чают игры подвижные, роле-
вые, настольные и дидактиче-
ские.

1. Подвижные игры.

Они очень полезны для здоро-
вья. Растущий детский организм
не может долгое время сидеть
на одном месте, ему нужно дви-
жение, высвобождение нако-
пившейся энергии. И подвижные
игры являются незаменимым
способом этой энергетической
разрядки и развития физических
качеств младших школьников.
Во многих проводится борьба за
личное первенство или первен-
ство коллектива. Кроме физиче-
ских качеств, они развивают та-
кие свойства личности, как сме-
лость, выдержка, настойчивость.

2. Ролевые игры.

Они отражают явления и про-
цессы, которые дети наблюдают
или о которых слышат из мира
взрослых. В этих играх каждый
ребенок берет себе определен-
ную роль, например врача, учи-
теля, пожарника, и изображает
соответствующую деятельность.
Иногда сюжет игры бывает зара-
нее намечен, события и дей-
ствия развертываются в опреде-
ленном плане (сюжетные игры).

В игре формируется положитель-
ное отношение к образу людей,
к поступкам, нормам и правилам
поведения в обществе.

Отражение жизни в игре, повто-
рение жизненных впечатлений в
разных комбинациях - все это по-
могает образованию общих
представлений, облегчает ре-
бенку пониманию связи между
разными явлениями жизни.

3. Дидактическая игра.

Это активная учебная деятель-
ность по имитационному моде-
лированию изучаемых систем,
явлений, процессов. Так как до-
школьники очень любят играть,
процесс передачи системы зна-
ний, умений и навыков в форме

игры является наиболее эффек-
тивным. Такие виды игр помо-
гают ребенку лучше усвоить
учебный материал. Кроме того,
они способствуют активному
взаимодействию участников
этих игр.

· Являются средством воспи-
тания, с их помощью воспи-
татель воздействует на все
стороны личности ребёнка;
выполняют обучающую
функцию;

· формируют нравственные
представления о бережном
отношении к окружающим
предметам, игрушкам как
результатам труда взрослых,
о нормах поведения, о поло-
жительных и отрицательных
качествах личности;

· воспитывают уважение к че-
ловеку, вызывают интерес к
трудовой деятельности, же-
лание самим трудиться;

· Игра позволяет ребенку по-
лучать и обобщать знания об
окружающем мире, разви-
вать у него чувство коллекти-
визма, желание и умение по-
могать другим. Игра есть
сильнейшее средство вклю-
чения ребенка в систему от-
ношений общества, кото-
рому он принадлежит, усвое-
ния им культурных и духов-
ных богатств. В игре, разви-
ваются интеллектуальные,
личностные качества и физи-
ческие способности.

Механизмы социализации че-
рез игровые приемы

«Снежная королева»
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Цель: развитие умения давать
доброжелательную оценку дру-
гому человеку.

Ход: Воспитатель предлагает
вспомнить сказку «Снежная ко-
ролева» и говорит, что у нее есть
предложение: Кай и Герда вы-
росли и сделали волшебные
очки, через которые можно было
разглядеть все то хорошее, что
есть в каждом человеке. Воспи-
татель предлагает «примерить
эти очки» и посмотреть внима-
тельно друг на друга, стараясь в
каждом увидеть как можно
больше хорошего и рассказать
об этом. Взрослый первый наде-
вает «очки» и дает образец опи-
сания двух-трех детей. После
игры дети говорят, какие трудно-
сти они испытали в роли рас-
сматривающих, что чувствовали.
Игру можно проводить не-
сколько раз, отмечая, что с каж-
дым разом детям удавалось уви-
деть больше хорошего.

Вариант. Можно предложить
всей группе «надеть очки» и по-
очередно разглядывать каждого
участника игры.

«ИЩУ ДРУГА»

Вам понадобится набор карти-
нок или набор игрушек (2-3
мишки, 2-3 зайчика, 2-3 куклы, 2-
3 куклы). Каждому ребенку вы-
дается одна игрушка или одна
картинка, у которой есть «дру-
зья» — такие же картинки. Детям
предлагается найти друзей для
своей игрушки (найти парные иг-
рушки, то есть для зайчика найти
других зайчиков, для мишки –
других мишек). Под музыку дети
ищут друзей. Это игра рассчи-
тана для маленьких детей, кото-
рые еще только учатся взаимо-
действовать друг с другом.

Игра «Добрые волшебники»

Дети становятся в круг. Ведущий
рассказывает сказку: «В одной
стране жил злой волшебник –
грубиян. Он мог заколдовать вас,
назвав нехорошим словом. Все,
кого он называл грубыми сло-
вами, переставали смеяться и не
могли быть добрыми. Расколдо-
вать несчастного можно было
только добрыми, ласковыми
именами. Давайте расколдуем
каждого (называют друг друга
ласковыми добрыми именами).

В каких случаях можно использо-
вать эту игру? (для поднятия
настроения детей, после ссоры, к
определенной теме доброты,
взаимовыручки и др.).

Чему она учит? (общению, уме-
нию быть добрее, вежливее, по-
могать друг другу).

«Клеевой ручеёк»

Задачи: развить умение дей-
ствовать совместно и осуществ-
лять само- и взаимоконтроль за
деятельностью; способствовать
умению доверять и помогать
тем, с кем общаешься.

Перед игрой воспитатель бесе-
дует с детьми о дружбе и взаи-
мопомощи, о том, что сообща
можно преодолеть любые пре-
пятствия.

Описание: Дети встают друг за
другом и держатся за плечи впе-
реди стоящего. В таком положе-
нии они преодолевают различ-
ные препятствия.

1. Подняться и сойти со стула.

2. Проползти под столом.

3. Обогнуть “широкое озеро”.

4. Пробраться через “дремучий
лес”.

5. Спрятаться от диких животных.

Непременное условие для ре-
бят: на протяжении всей игры
они не должны отцепляться друг
от друга.

«Веселая сороконожка»

Цель: развивать как коммуника-
тивные способности, так и про-
цессы наблюдательности, вни-
мания.

Описание: Не забудьте включить
детям веселую музыку!

В игру участвует, как минимум,
шестеро детей – чем больше,
тем лучше. Участники должны
стоять друг за другом, положив
руки на плечи ребенка впереди.
Первый игрок, соответственно,
оказывается ведущим, он
направляет движение сороко-
ножки. Взрослый регулирует
движение сороконожки при по-
мощи ритма и темпа музыки.
Если дети успешно справились с
этим этапом задания, его можно
усложнить, попросив ребят
усложнить свое движение раз-
ными замысловатыми движени-
ями.

«Каравай»

Описание: Дети становятся в
круг. Один (самый смелый) ре-
бенок становится в центр круга.
Дети начинают движение вправо
по кругу со словами: «Как на
Настины именины испекли мы
каравай, вот такой ширины (рас-
тягивают круг в ширину, вот та-
кой вышины (поднимают руки
вверх, вот такой ужины (подхо-
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дят к центру). Каравай, кара-
вай, кого хочешь, выбирай!»
Настя говорит: «Я люблю, ко-
нечно, всех, но Алину больше
всех». Алина становится в центр
круга, и дети танцуют в паре.
Дети в кругу тоже выполняют
танцевальные движения. Игра
повторяется.

«Волшебный стул»

Цель: воспитывать умение быть
ласковым, активизировать в
речи детей нежные, ласковые
слова.

Ход: один ребёнок садится в
центр на «волшебный» стул,
остальные говорят о нём доб-
рые, ласковые слова, компли-
менты. Можно погладить сидя-
щего, обнять, поцеловать.

«Передача чувств»

Цель: учить передавать различ-
ные эмоциональные состояния
невербальным способом.

Ход: ребёнку даётся задание пе-
редать «по цепочке» определён-
ное чувство с помощью мимики,
жестов, прикосновений. Затем
дети обсуждают, что они чув-
ствовали при этом.

Подготовила воспитатель
группы «Капитошка» Шейх-
баева С.Э.

АПРЕЛЬ

Консультация для родителей

«РОЛЬ ИГРЫ В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО»

Игра - потребность детского ор-
ганизма, средство разносторон-
него воспитания ребенка.

Роль игры, к сожалению, недо-
оценивается некоторыми роди-
телями. Для ребенка это способ
самореализации, в игре он мо-
жет стать тем, кем мечтает быть
в реальной жизни: врачом, води-
телем, летчиком и т. д. Сюжетно-
ролевая игра очень популярна, и
любима детьми, готовит их к бу-
дущей жизни. Она называется
так потому, что основными ее
элементами являются игровой
замысел, разработка сценария
(сюжета), собственно игровые
действия, выбор и распределе-
ние ролей. Это вид творческой
игры, которая создается самими
детьми, они сами придумывают
в ней правила.

О значении игры в развитии ре-
бенка сказано очень много. В
игре ребёнок обучается:

- Эмоционально вживаться,
«врастать» в сложный социаль-
ный мир взрослых людей.
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- Переживать жизненные ситуа-
ции других людей как свои соб-
ственные, понимать смысл их
действий и поступков.

- Осознать своё реальное место
среди других людей.

- Уважать себя и верить в себя.
Решая игровые задачи, дети про-
являют максимальную компе-
тенцию, они действуют уве-
ренно, не задавая вопросов
взрослому и не спрашивая у него
разрешения. Игра - это арена
детских успехов и достижений.
Задача взрослых - закрепить у
ребёнка уверенность в себе, про-
являя положительное отноше-
ние к его игровой деятельности.

- Надеяться на собственные силы
при столкновении с проблемой:
игра предоставляет детям воз-
можность ставить и решать соб-
ственные задачи. Дети, имею-
щие большую игровую практику,
легче справляются с реальными
жизненными проблемами, чем
мало играющие.

- Свободно выражать свои чув-
ства. Ребёнок, живущий под по-
стоянным неусыпным контро-
лем взрослых, начинает вести
себя неестественно. Он недоста-
точно смел и решителен для
того, чтобы обнаруживать свои
подлинные чувства, отчего его
поведение становится скован-
ным. Возникают барьеры в об-
щении. Поэтому взрослые
должны положительно отно-
сится к его неподдельным эмо-
циям и сами проявлять есте-
ственность и чистоту отношений.

- Переживать свой гнев, зависть,
тревогу и беспокойство. В сво-
бодных играх детей страх, агрес-
сия и напряжение находят выход
и ослабевают, что значительно

облегчает реальные взаимоот-
ношения между детьми.

В игре ребенок приобретает но-
вые и уточняет уже имеющиеся у
него знания, активизирует сло-
варь, развивает любознатель-
ность, пытливость, а также нрав-
ственные качества: волю, сме-
лость, выдержку, умение усту-
пать. У него формируются начала
коллективизма. Ребенок в игре
изображает то, что видел, пере-
жил, он осваивает опыт челове-
ческой деятельности. В игре вос-
питывается отношение к людям,
к жизни, позитивный настрой игр
помогает сохранить бодрое
настроение.

Значение игры порой недооце-
нивается. Впервые годы совет-
ской власти считалось, что игра
ребенку не нужна это пустое за-
нятие. Если ребенок научился ле-
пить куличи из песка, то пусть
идет на производство и печет их
там.

Современные исследования по-
казали, что оперирование пред-
метами-заменителями поможет
ребенку в дальнейшем усваи-
вать различные символы, подго-
товит его к обучению работе на
компьютере. В игре развивается
воображение. Вспомните, во что
играет ребенок, какие для этого
использует предметы? Напри-
мер, из цветка ромашки можно
«приготовить» кукле «яичницу»,
палочкой сделать укол, поднос
использовать вместо руля. Вы,
наверное, и сами замечали, что
ребенок в игре словно забывает
о действительности верит, что
кукла живая, мишке больно,
если его взяли за ухо, а он сам
настоящий капитан или летчик.

Ребенку необходимы время и иг-
ровое пространство. Если он по-
сещает детский сад, то в лучшем

случае поиграет вечером, если
не будет других соблазнов теле-
визора, компьютера и т. д. Игро-
вое пространство - это уголок,
столик с любимыми игрушками,
стул, правильно подобранный
игровой материал.

Игра у ребенка обычно возни-
кает на основе и под влиянием
полученных впечатлений. Не
всегда игры бывают с положи-
тельным содержанием, часто
дети отражают в игре негатив-
ные представления о жизни.

Особое место в деятельности до-
школьника занимают игры, кото-
рые создаются самими детьми: -
это творческие или сюжетно –
ролевые игры. В них дети произ-
водят в ролях всё то, что они ви-
дят вокруг себя в жизни и дея-
тельности взрослых. В игре ребё-
нок начинает чувствовать себя
членом коллектива, он может
справедливо оценивать дей-
ствия и поступки своих товари-
щей свои собственные.

Основными особенностями
сюжетно – ролевой игры явля-
ются:

1. Соблюдение правил.

Правила регламентируют дей-
ствия ребёнка и воспитателя и
говорят, что иногда надо делать
то, чего совсем не хочется. Важ-
ным этапом дошкольного разви-
тия является сюжетно – ролевая
игра, где подчинение правилу
вытекает из самой сути игры.

Осваивая в игре правила роле-
вого поведения, ребёнок осваи-
вает и моральные нормы, заклю-
чённые в роли. Дети осваивают
мотивы и цели деятельности
взрослых, их отношение к сво-
ему труду, к событиям обще-
ственной жизни, к людям, к ве-
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щам: в игре формируется поло-
жительное отношение к образу
жизни людей, поступкам, нор-
мам и правилам поведения в об-
ществе.

2. Социальный мотив игр.

Социальный мотив закладыва-
ется в сюжетно – ролевой игре.
Игра – это возможность для ре-
бёнка оказаться в мире взрос-
лых, самому разобраться в си-
стеме взрослых отношений. Ко-
гда игра достигает своего пика,
то ребёнку становится недоста-
точно заменять отношение иг-
рой, вследствие чего зреет мотив
сменить свой статус. Единствен-
ный способ, как он это может
сделать, это пойти в школу.

3. В сюжетно – ролевой
игре идёт эмоциональное раз-
витие.

Игра ребёнка очень богата эмо-
циями, часто такими, которые в
жизни ему ещё недоступны.  А.
Н. Леонтьев считает, что в самой
глубине генезиса игры, самих её
истоках имеются эмоциональ-
ные основания. Изучение дет-
ских игр подтверждает правиль-
ность этой мысли. Ребёнок отли-
чает игру от действительности, в
речи дошкольника часто присут-
ствуют такие слова: «как будто»,
«понарошку» и «по – правде».
Но несмотря на это, игровые пе-
реживания всегда искренни. Ре-
бёнок не притворяется: мама по-
настоящему любит свою дочку –
куклу, водитель серьёзно озабо-
чен тем, удаётся ли спасти попав-
шего в аварию товарища.

С усложнением игры и игрового
замысла чувства детей стано-
вятся более осознанными и
сложными. Игра и выявляет пе-
реживания ребёнка, и форми-
рует его чувства. Когда ребёнок

подражает космонавтам, он пе-
редаёт своё восхищение ими,
мечту стать таким же. А при этом
возникают новые чувства: ответ-
ственность за порученное дело,
радость и гордость, когда оно
успешно выполнено. Сюжетно –
ролевая игра – это школа чувств,
в ней формируется эмоциональ-
ный мир малыша.

4. В ходе сюжетно – ролевой
игры происходит развитие ин-
теллекта дошкольника. Развитие
замысла сюжетно – ролевой
игры связано с общим умствен-
ным развитием ребёнка, с фор-
мированием его интересов. У де-
тей дошкольного возраста воз-
никает интерес к различным со-
бытиям жизни, к разным видам
труда взрослых; у них появля-
ются любимые герои книг, кото-
рым они стремятся подражать.
Вследствие чего и замыслы игр
становятся более стойкими, ино-
гда на длительное время овладе-
вают их воображением. Некото-
рые игры («в моряков», «лётчи-
ков», «космонавтов») продолжа-
ются неделями, постепенно раз-
виваясь. При этом наблюдается
не повторение одной и той же
темы, а постепенное развитие,
обогащение задуманного сю-
жета. Благодаря этому мышле-
ние и воображение детей стано-
вятся целенаправленными. Так,
во время «морского путеше-
ствия» то один, то другой участ-
ник игры придумывал новые ин-
тересные эпизоды: водолазы
опускались на дно моря и нахо-
дили сокровища, в жарких стра-
нах ловили львов и отвозили в
зоопарк, в Антарктиде кормили
белых медведей. Развитие игро-
вого творчества сказывается и в
том, как в содержании игры ком-
бинируются различные впечат-

ления жизни. Уже в конце треть-
его и на четвёртом году жизни
детей можно наблюдать, что они
объединяют в игре разные собы-
тия, а иногда могут включать
эпизоды из сказок, которые им
показывали в кукольном театре.
Для детей этого возраста важны
яркие зрительные впечатления.
В дальнейшем (на четвёртом и
пятом году жизни) у детей новые
впечатления включаются в ста-
рые любимые игры.

Для осуществления замысла
сюжетно – ролевой игры ре-
бёнку необходимы игрушки и
разные предметы, которые по-
могают ему действовать в соот-
ветствии с взятой на себя ролью.
Если под рукой нужных игрушек
нет, то дети заменяют один
предмет другим, наделяя его во-
ображаемыми признаками. Чем
дети старше и более развиты,
тем требовательнее они отно-
сятся к предметам игры, тем
больше сходства ищут с действи-
тельностью.

5. Развитие речи. В создании об-
раза особенно велика роль
слова. Слово помогает ребёнку
выявить свои мысли и чувства,
понять переживания партнёров,
согласовать с ними свои дей-
ствия. Развитие целенаправлен-
ности, способности комбиниро-
вания связаны с развитием речи,
со все возрастающей способно-
стью облекать в слова свои за-
мыслы. Между речью и игрой су-
ществует двусторонняя связь. С
одной стороны, речь развива-
ется и активизируется в игре, а с
другой, сама игра развивается
под влиянием развития речи. В
старшем дошкольном возрасте
иногда целые эпизоды игры со-
здаются с помощью слова.
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Таким образом, следует пом-
нить, что сюжетно – ролевая игра
способствует всестороннему
развитию ребёнка дошкольного
возраста.

Ребенок 4 - 5- летнего возраста
нуждается в совместной игре с
взрослыми. Дети этого возраста
могут играть в путешествия,
обыгрывать сюжеты понравив-
шихся им сказок, мультфильмов.
Здесь уже появляются много
темные игры, то есть объедине-
ние нескольких сюжетов в один.
Например, в игре «дочки-ма-
тери» куклы посещают детский
сад, болеют, ходят в магазин, на
почту, ездят отдыхать и т. д.
Важно направлять игру детей, не
разрушая ее, сохранять самодея-
тельный и творческий характер
игры, непосредственность пере-
живаний, веру в правду игры.

С детьми 4 - 5 лет используйте
косвенные методы, например,
наводящие вопросы, совет, под-
сказки, введение дополнитель-
ных персонажей, ролей. Боль-
шую роль оказывает воз дей-
ствие на ребенка через роль.
Например, играя в магазин,
можно спросить, почему нет тех
или иных продуктов, как лучше
упаковать, расположить товар,
какие открыть отделы, организо-
вать доставку продуктов людям
и т. д.

Актуальной является проблема
воспитания предпосылок жен-
ственности у девочек и муже-
ственности у мальчиков. Для вос-
питания этих качеств целесооб-
разно формировать представле-
ния у девочек о женских соци-
альных ролях и положительном
эмоциональном отношении к
ним, связывать свои представле-
ния с играми, умение отразить их

в играх. Например, можно почи-
тать с девочками произведения,
где главной героиней является
представительница женского
пола, побеседовать о ней, под-
черкнуть ее положительные ка-
чества. После игры побеседуйте
с дочкой о том, какой была мама
в игре: например, ласковой, за-
ботливой или, наоборот, равно-
душной, злой. Мальчиков можно
заинтересовать ролями пожар-
ных, пограничников, спасателей,
милиционеров, обратить их вни-
мание на положительные каче-
ства представителей этих про-
фессий. Опирайтесь также на ху-
дожественные произведения,
где дан образ положительного
героя, проявляющего храбрость,
смелость. Нельзя допускать,
чтобы дети выбирали игры с от-
рицательным содержанием, по-
скольку переживания, связан-
ные с игрой, не проходят бес-
следно. Можно переключить
игру, придав ей положительное
содержание. Если не удалось пе-
реключить игру, то надо ее пре-
кратить, объяснив ребенку, по-
чему не следует ее продолжать.

Итак, игра доставляет ребенку
много положительных эмоций,
он очень любит, когда с ним иг-
рают взрослые. Не лишай те его
этой радости, помните, что вы и
сами были детьми.

Подготовила воспитатель:

Грудачева Н.Н.

АПРЕЛЬ

Практическое занятие

«РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДО-
ШКОЛЬНИКОВ»

“Игра – это огромное светлое
окно, через которое в духовный
мир ребенка вливается удиви-
тельный поток представлений,
понятий об окружающем мире.
Игра – это искра, зажигающая
огонек пытливости и любозна-
тельности”.

В. А. Сухомлинский

Современные психологи обеспо-
коены тем, что обучение сильнее
и сильнее проникает в жизнь ре-
бенка, иногда занимая основную
часть его времени. Они призы-
вают сохранить детям детство и
возможность играть в игры. Од-
ной из причин такой тенденции
является то, что нет того, с кем
ребенок может постоянно иг-
рать, и игры не так интересны,
когда играешь в одиночестве.
Родители большую часть вре-
мени проводят на работе, если
есть братья или сестры, то они
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тоже могут быть, например, на
учебе, ребенок предоставлен
сам себе, и даже если у него ты-
сячи игрушек, он скоро потеряет
интерес к ним. Ведь игра – это
процесс, а не количество игру-
шек.

Значение игры для ребенка до-
школьного возраста

➤ Игра обладает мощными раз-
вивающими характеристиками.
Она влияет на развитие всех по-
знавательных процессов: мыш-
ления, внимания, памяти и, ко-
нечно же, воображения.

➤ Игра организует чувства ре-
бенка и влияет на его поступки. В
игре воспроизводятся нормы
жизни в обществе, правила пове-
дения, моделируются ситуации,
близкие к жизненному опыту ре-
бенка.

➤ С эмоциональной точки зре-
ния технология игры феноме-
нальна и не похожа на другие
воспитательные технологии. Она
предлагает детям удовольствие,
разнообразные развлечения и
одновременно с этим форми-
рует необходимые для жизни в
обществе модели нравственного
поведения.

➤. Овладевая знаниями, полу-
ченными в ходе игры, ребенок
приобщается к культуре страны,
в которой живет и культуре
мира.

➤ Игра помогает ребенку усво-
ить общественный опыт и пре-
вратить его в достояние лично-
сти. Кроме того, в игре ребенок
активно общается со сверстни-
ками. Это значительно расши-
ряет его умения общения.

➤ Именно в игре развивается
воля ребенка, поскольку ребе-
нок, овладевая в ходе игровой

деятельности каким-либо новым
для него способом действий,
учится преодолевать трудности.

➤ В ходе игры развивается ум-
ственная деятельность ребенка.
Ведь игра требует решения но-
вых, постоянно усложняющихся
задач. Ребенок, следуя правилам
игры, должен быстро сообра-
зить, какого поступка ждут от
него участники игры. Причем он
понимает, что его действия
должны удовлетворить осталь-
ных участников игры.

Поэтому игра - это практически
единственная область, где до-
школьник может проявить свою
инициативу и творческую актив-
ность — это жизнь ребенка, его
существование.

В Программе воспитания и обу-
чения в детском саду дается сле-
дующая классификация игр до-
школьников:

- сюжетно-ролевые:

- театрализованные;

- подвижные;

- дидактические;

- строительно-конструктив-
ные.

Сюжетно-ролевые

Главным компонентом сюжетно-
ролевой игры является сюжет,
без него нет самой сюжетно-ро-
левой игры. Сюжет игры – эта та
сфера действительности, кото-
рая воспроизводится детьми. В
зависимости от этого сюжетно-
ролевые игры подразделяются
на:

- Игры на бытовые сюжеты: в
«дом», «семью», «празд-
ник», «дни рождения» (боль-
шое место уделяется кукле);

- Игры на производственные и
общественные темы, в кото-
рых отражается труд людей
(школа, магазин, библио-
тека, почта, транспорт: по-
езд, самолет, корабль);

- Игры на героико-патриотиче-
ские темы, отражающие ге-
роические подвиги нашего
народа (герои войны, косми-
ческие полеты и т. д.);

- Игры на темы литературных
произведений, кино-, теле- и
радиопередач.

Театрализованные игры

Театрализованные игры – разыг-
рывание  определенного литера-
турного произведения и отобра-
жение с помощью выразитель-
ных способов (интонации, ми-
мики, жестов) конкретных обра-
зов. В играх-драматизациях со-
держание, роли, игровые дей-
ствия обусловлены сюжетом и
содержанием того или иного ли-
тературного произведения,
сказки и т. п. Они сходны с сю-
жетно - ролевыми играми: в ос-
нове тех и других условное вос-
произведение явления, дей-
ствий и взаимоотношений лю-
дей и т. д., а также имеются эле-
менты творчества. Своеобразие
игр драматизаций заключается в
том, что по сюжету сказки или
рассказа дети исполняют опре-
делённые роли, воспроизводят
события в точной последова-
тельности.

Подвижные игры
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Подвижные игры, прежде всего
средство физического воспита-
ния детей. Они дают возмож-
ность развивать и совершенство-
вать их движения, упражняется в
беге, прыжках, лазанье, броса-
нье, ловле и т. д. Большое влия-
ние подвижные игры оказывают
также и на нервно-психическое
развитие ребёнка, формирова-
ние важных качеств личности.
Они вызывают положительные
эмоции, развивают тормозные
процессы: в ходе игры детям
приходится реагировать движе-
нием на одни сигналы и удержи-
ваться от движения при других. В
этих играх развивается воля, со-
образительность, смелость,
быстрота реакций и др. Совмест-
ные действия в играх сближают
детей, доставляют им радость от
преодоления трудностей и до-
стижения успеха.

Источником подвижных игр с
правилами являются народные
игры, для которых характерны
яркость замысла, содержатель-
ность, простота и заниматель-
ность.

Строительно-конструктивные
игры

Строительная игра - это такая де-
ятельность детей, основным со-
держанием которой является от-
ражение окружающей жизни в
разных постройках и связанных с
ними действиях.

Строительно-конструктивные
игры сходны с сюжетно-ролевой
игрой. У них один источник –
окружающая жизнь, и объединя-
ются дети на основе общих инте-
ресов, совместной деятельности
и оба вида игр являются коллек-
тивными по своей сути. Однако
между строительно-конструк-
тивными и сюжетно-ролевыми

играми есть существенные раз-
личия: в сюжетно-ролевой игре
отражаются, прежде всего, раз-
нообразные явления и осваива-
ются взаимоотношения между
людьми, а в строительно-кон-
структивной игре основным яв-
ляется конструктивное творче-
ство детей.

Строительно-конструктивные
игры значительно влияют на
развитие ребенка-дошкольника,
способствуют развитию у ре-
бенка творчества, мышления,
пространственного воображе-
ния,

В строительных играх использу-
ются и обычные, чаще всего сю-
жетно-образные игрушки, ши-
роко применяются и природные
материалы: глина, песок, снег,
камешки, шишки, тростник и др.

Дидактические игры

Дидактическая игра - важное
средство умственного воспита-
ния ребенка. Игры обучающего
характера способствуют разви-
тию у детей психических позна-
вательных процессов, мысли-
тельных операций. Важное зна-
чение дидактической игры со-
стоит в том, что она развивает са-
мостоятельность и активность
мышления и речи детей учит це-
ленаправленно и последова-
тельно воспроизводить знания,
реализовать их в игровых дей-
ствиях, в правилах. А это значит,
что с использованием дидакти-
ческих игр идет подготовка до-
школьников к обучению в школе.

Консультации для родителей

1) Задачи социального и нрав-
ственного развития детей в
игре (семье)

1. Знакомить ребенка с основ-
ными областями социальной

жизни и интересными собы-
тиями, поступками людей;

- Рассказывать ребенку о се-
мейных обязанностях и гу-
манных отношениях между
членами семьи, о своем дет-
стве (игры, друзья, интерес-
ные события), о своей про-
фессии и работе родственни-
ков;

- Беседовать о деятельности
людей, работающих в хо-
рошо знакомых детям орга-
низациях (магазин, боль-
ница, общественный транс-
порт), раскрыть круг их про-
фессиональных обязанно-
стей, особенности отноше-
ний между людьми на про-
изводстве;

- Наблюдать за общением лю-
дей при посещении магази-
нов, театров, поликлиник и
других общественных мест.

2. Организовывать сов-
местную игру с детьми:

- Принимать участие в игре по
желанию ребенка и с его со-
гласия, предварительно в об-
щих чертах обговорить сю-
жет игры, назвать свою роль,
согласовать свои действия,
установить ролевые отноше-
ния;

- Позволяя ребенку исполнять
в игре главные роли, преодо-
левать устоявшийся стерео-
тип общения взрослый – ре-
бенок;

- Избегать авторитарной пози-
ции, подавляющей инициа-
тиву ребенка (ребенка – рав-
ный партнер);
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- Поддерживать стремление
ребенка действовать со-
обща;

- Отказаться от критики в ад-
рес ребенка, позволяя ему
свободно погрузиться в мир
своих переживаний, реали-
зовать собственные за-
мыслы.

3. Создавать условия для
самостоятельной игро-
вой деятельности:

- Знать любимые игры своих
детей, поощрять их, созда-
вать для них необходимые
условия: выделить место для
игры;

- Поощрять стремление ре-
бенка использовать в игре
предметы-заместители: ко-
лесики, кубики, палочки,
куски материи;

- Предоставить ребенку воз-
можность наряжаться в соот-
ветствии с придуманной им
ролью;

- Организовать хранение игру-
шек в легкодоступных для
ребенка местах, по возмож-
ности следует избегать бес-
порядочного хранения игру-
шек в больших коробках;

- С уважением относиться к
детской игре, поддерживать
инициативу, проявлять ис-
кренний интерес к игре;

- Понимать и признавать же-
лания, эмоции в самостоя-
тельных играх детей, быть
терпеливыми и избегать оце-
нок чувств, проявляемых до-
школьниками;

- Позволять ребенку выбирать
игрушки, роли, сюжет, не
вмешиваясь в игру, но под-
держивать извне;

- Создавать у ребенка уверен-
ность в том, что никто не пре-
рвет игру и не вмешается в
нее без его ведома;

- Использовать игру как сред-
ство диагностики эмоцио-
нального благополучия ре-
бенка;

- Внимательно относиться к
детским потребностям и ин-
тересам, так как их игнориро-
вание приводит к тому, что
дети перестают выражать их;

- Поощрять самостоятель-
ность и инициативу, друже-
ские контакты;

- Уделять пристальное внима-
ние конфликтам в игр, ори-
ентировать детей на само-
стоятельное решение воз-
никших в игре проблем, вме-
шиваясь только в крайних
случаях, некоторые кон-
фликты обсуждать с детьми
после игры;

- Позволять детям самим вы-
бирать себе товарищей по
игре.

4. Развивать у детей твор-
ческие навыки и вообра-
жение:

- Вместе с детьми придумы-
вать и разыгрывать ситуации,
когда вымышленные герои
действуют в реальных усло-
виях (например, зайчонок
пришел с мамой в парикма-
херскую);

- Широко применять прием
замещения (например, заме-
нять градусник палочкой, а
затем словом и соответству-
ющим действием без пред-
мета);

- Поощрять игровые действия
с воображаемыми предме-
тами (например, изображать
катание коляски, купание ма-
лыша);

- Поддерживать стремление
ребенка к перевоплощению,
подражанию звукам, имита-
ции движений;

- Вместе с ребенком в преде-
лах одного сюжета придумы-
вать несколько взаимосвя-
занных ролей и событий
(например, мама варит
дочке кашу, уговаривает
дочку кушать, гуляет с ней,
встречает с работы папу, об-
щается с ним, рассказывает,
как прошел день, как вела
себя дочка);

- Вместе с ребенком вводить в
игру воображаемых персо-
нажей (например, в семье
ребенка поселился гномик),
устанавливать с ними роле-
вые отношения, обращаться
к ним с речью, совершать иг-
ровые действия;

- Сочинять смешные истории;

- Поощрять стремление детей
действовать в воображае-
мой ситуации, с воображае-
мыми героями (например,
представить жизнь человеч-
ков-сосулек в холодиль-
нике);

- Применять в игре разнооб-
разные приемы для развития
творчества;

Оживление неживого и ове-
ществление живого (например,
подушка заговорила, а  черепаха
превратилась в камень);
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Наделение вещей и животных
человеческими качествами и по-
ступками (например, упрямый
башмачок).

2) Правила игры для детей
и родителей

Играя, мы общаемся с детьми на
их территории. Вступая в мир
детской игры, мы многому мо-
жем научиться сами и  научить
наших детей.

Игра научит нас:

- Говорить с ребенком на его
языке;

- Преодолевать чувство пре-
восходства над ребенком,
свою авторитарную позицию
(а значит, и эгоцентризм);

- Оживлять в себе детские
черты: непосредственность,
искренность, свежесть эмо-
ций;

- Открывать для себя способ
обучения через подражание
образцам, через эмоцио-
нальное чувствование, пере-
живание;

- Любить детей такими, какие
они есть.

Играя, мы можем научить де-
тей:

- Смотреть на себя со стороны,
глазами других людей;

- Предвидеть стратегию роле-
вого поведения;

- Делать свои действия, свои
желания, свои чувства понят-
ными для играющих;

- Стремиться к справедливо-
сти, преодолевать стремле-
ние не только доминировать,

но и соглашаться, подчи-
няться в игре;

- Доверять друг другу;

Все игры требуют индивиду-
ального подхода, но суще-
ствуют общие правила:

- Игра не должна включать
даже малейшую возмож-
ность риска, не должна угро-
жать здоровью детей;

- Игра требует чувства меры и
осторожности, не должна
быть излишне азартной, уни-
жать достоинство играющих;
иногда дети придумывают
обидные клички, оценки за
поражение в игре – это недо-
пустимо;

- Не будьте занудами! Ваше
внедрение в мир детской
игры – введение туда новых,
развивающих элементов –
должно быть естественным и
желанным. Не критикуйте
ребят, не прерывайте их игру
или учитесь играть вместе с
ними, незаметно и посте-
пенно предлагая свои вари-
анты какого-то интересного
дела; добровольность – ос-
нова игры;

- Не ждите от ребенка быст-
рых и замечательных резуль-
татов, важнее другое – те
мгновения, что Вы прово-
дите со своим ребенком;

- Поддерживайте активный
творческий подход к игре;
дети – большие фантазеры и
выдумщики. Творческая игра
так захватывает ребенка, что
он испытывает наслаждение
от новой фантазии;

- Заканчивайте игру ярко, эмо-
ционально, помните, что со-
стязательность в игре – это

не цель, а средство индиви-
дуального самовыражения
каждого ребенка.

Подготовила воспитатель
группы «Непоседы» Филипченко
Е.Н.

Роль игры в жизни детей до-
школьного возраста

Огромная роль в развитии и
воспитании ребенка принадле-
жит игре-важнейшему виду дея-
тельности. Она является эффек-
тивным средством формирова-
ния личности дошкольника, его
морально-волевых качеств. В
игре реализуются потребность
воздействия на мир.

Игра-основной вид деятельности
дошкольника. Большую часть
своего времени дети этого воз-
раста проводят в играх.

Всем известно, что в дошколь-
ном возрасте ведущим видом
деятельности является игра. Не-
даром Н. К. Крупская в свое
время писала, что «игра есть по-
требность растущего детского
организма», что игра для ребят –
«учёба, игра для них – труд, игра
для них – серьёзная форма вос-
питания, игра для дошкольников
– способ познания окружаю-
щего».

Хотя в обыденной жизни со сло-
вом «игра» люди связывают что-
то несерьёзное, развлекатель-
ное, о важности её для своевре-
менного и полноценного разви-
тия дошкольника свидетель-
ствует тот факт, что Организация
Объединенных Наций провоз-
гласила игру неотъемлемым
правом ребёнка. А учёные всего
мира заняты специальным изу-
чением детских игр, их класси-
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фикацией, обучением родите-
лей, педагогов, психологов и
даже врачей игровому взаимо-
действию с детьми. Такое при-
стальное внимание к детской
игре – неспроста.

Известный детский психолог Д.
Б. Эльконин называет игру «ги-
гантской кладовой настоящей
творческой мысли будущего че-
ловека», дающей детям возмож-
ность такой ориентации во внеш-
нем, зримом мире, которой ни-
какая другая деятельность дать
не может.

Игра пронизывает всю жизнь ре-
бят. Она органически присуща
детскому возрасту и при умелом
руководстве со стороны взрос-
лых способна творить чудеса. Ле-
нивого она может сделать трудо-
любивым, незнайку – знающим,
неумелого – умельцем. Словно
волшебная палочка, игра может
изменить отношение детей к
тому, что кажется им порой
слишком скучным, обычным,
надоевшим.

Игра – постоянная и неизменная
спутница детства. Каждый взрос-
лый, будь-то воспитатель или ро-
дитель, должен знать игры, вла-
деть методикой их проведения,
уметь подбирать их в соответ-
ствии с возрастом дошколят для
достижения педагогических це-
лей.

Если говорить об игре в детском
саду, то она помогает воспита-
телю сплотить детский коллек-
тив, включить в активную дея-
тельность детей замкнутых и за-
стенчивых.

В игре воспитывается сознатель-
ная дисциплина, дети приуча-
ются к соблюдению правил,
справедливости, умению кон-
тролировать свои

поступки, правильно и объек-
тивно оценивать поступки дру-
гих.

Дети очень любят, когда взрос-
лые играют вместе с ними.
Взрослые должны видеть в игре
малыша элементы подготовки к
будущим трудовым процессам и
соответственно направлять их,
принимая в этом участие.

Необходимо позаботиться об иг-
рушках. Для детей в первую оче-
редь нужны куклы, мебель, по-
суда, мягкие игрушки, машины,
строительные наборы, конструк-
торы. Самые интересные иг-
рушки у детей-самоделки. Осо-
бенно ценны они тогда, когда ре-
бята сами вместе со взрослыми
включаются в процесс изготовле-
ния самодельных игрушек.

Важно выработать у ребенка
привычку беречь игрушку, акку-
ратно их складывать, убирая по-
сле игры. Научить делиться иг-
рушками, дарить игрушки.

Народная дидактическая иг-
рушка - игрушка, в которой отоб-
ражена народная мудрость, же-
лание порадовать, позабавить
детей и вместе с тем чему-то
научить.

Особенно важно то, что в жиз-
ненном предметном содержа-
нии народной дидактической иг-
рушки ясно и отчетливо выведен
познавательный элемент, кото-
рый вместе с тем забавляет и ра-
дует ребенка. Этим игрушка от-
личается от пособия, в котором
познавательное содержание со-
ставляет основу и не допускает
забавы, игры.

Игра-постоянная и неизменная
спутница детства. Каждый взрос-
лый, будь-то воспитатель или ро-
дитель, должен знать игры, вла-
деть методикой их проведения,

уметь подбирать их в соответ-
ствии с возрастом дошколят для
достижения педагогических це-
лей.

Дети в игре чувствуют себя само-
стоятельными-по своему жела-
нию общаются со сверстниками.
Играя, дети познают окружаю-
щий мир, изучают цвета, форму,
свойства материала и простран-
ства, знакомятся с растениями,
животными и т.д.

В игре у ребенка раскрываются
такие его возможности, которые
еще не реализуются в обыден-
ной жизни. В игре ребенок бы-
вает сильнее, добрее, выносли-
вее, сообразительнее, чем во
многих других ситуациях.

Игра формирует и познаватель-
ные способности, и речь, и про-
извольность поведения.

Игра бурно развивает воображе-
ние ребенка: из стульев он со-
оружает поезд, из кубиков га-
раж. Ребенок постоянно импро-
визирует в игре.

Дети, наблюдая за взрослыми,
стремятся подражать им во всем.
Такие игры называются творче-
скими, сюжетно-ролевыми иг-
рами. Они присущи ребенку по-
сле 3-4 лет.

Интересные игры создают бод-
рое, радостное настроение, де-
лают жизнь детей полной, удо-
влетворяют их потребность в ак-
тивной деятельности. Основной
путь воспитания в игре-влияние
на ее содержание, т.е. на выбор
темы, развитие сюжета, распре-
деление ролей и на реализацию
игровых образов.

Наблюдая поведение ребенка в
игре, можно судить о взаимоот-
ношениях взрослых в семье, об
их общении с детьми. Эти игры
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помогли воспитывать у детей
уважение к родителям, к стар-
шим, желание заботиться о ма-
лышах. Подражая домашней ра-
боте взрослых, дети усваивают
некоторые навыки хозяйствен-
ного труда: вытирают пыль с ку-
кольной мебели, подметают пол
в своем «доме», стирают куколь-
ное белье.

Жизнь в детском саду также дает
богатый материал для игровой
деятельности. Подавляющее
большинство игр посвящено
изображению труда разных про-
фессий. Во всех детских садах ре-
бята летают на самолетах. По-
всюду в нашей стране идет стро-
ительство, и дети строят дома,
новые города. Таким образом,
через игру закрепляется и углуб-
ляется интерес детей к разным
профессиям, воспитывается ува-
жение к труду.

Я перед собой ставлю задачу по-
мочь детям организовать эти
игры, сделать их увлекатель-
ными, насыщенными действи-
ями.

Чтобы решить вопрос о методах
влияния на игровую деятель-
ность детей, необходимо понять,
чем они руководствуются во
время выбора игры, почему под-
ражают именно данному герою,
изображают данное событие.

Многочисленные наблюдения
показывают, что выбор игры
определяется силой пережива-
ний ребенка. Он испытывает по-
требность отражать в игре и по-
вседневные впечатления, и не-
обычные события, которые при-
влекают его своей новизной.

Моя задача-помочь ребенку вы-
брать из массы жизненных впе-

чатлений самые яркие, такие, ко-
торые могут послужить сюжетом
хорошей игры.

Сильное влияние на игру оказы-
вают зрелища, особенно телеви-
дение,  которое прочно вошло в
быт каждой семьи. Телепере-
дачи дают интересный материал
для игр.

Полноценного развития игра де-
тей достигает лишь, когда воспи-
татель систематически и целена-
правленно формирует эту дея-
тельность, отрабатывая все ее
основные компоненты. Так, при
сюжетно-ролевой игре он выде-
ляет для ребят на фоне целост-
ного сюжета содержания и спо-
собов ролевого взаимодействия;
в дидактических играх помогает
им выделить и осознать правила,
определить последовательность
действий и конечный результат,
во время организации и прове-
дения подвижных игр знакомит с
содержанием правил и требова-
ний к игровым действиям, рас-
крывает смысл игровой симво-
лики и функции игровых атрибу-
тов, помогает оценивать дости-
жения сверстников. Наряду с
этим воспитатель руководит и
самостоятельными играми де-
тей, осторожно направляя их в
нужное русло с помощью орга-
низации игрового пространства
и специального подготовлен-
ного этапа игры.

Важно лишь помнить, что дети-
личности со своими предпочте-
ниями, они обязательно найдут
свой путь, а мы, взрослые, мо-
жем и должны помочь малень-
кому человеку адаптироваться в
этом мире.

Подготовила воспитатель
группы «Непоседы» Филипченко
Е.Н.

МАЙ

Консультация для родителей

«СОЦИАЛЬНОЕ НЕБЛАГОПОЛУ-
ЧИЕ. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРО-
БЛЕМЫ»

Под эмоциональным неблагопо-
лучием понимается отрицатель-
ное самочувствие ребенка.

1.Неудовлетворенность ре-
бенка общением со взрослыми,
прежде всего с родителями и со
сверстниками. Недостаток
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тепла, ласки, разлад между чле-
нами семьи, отсутствие тесных
эмоциональных контактов с ро-
дителями приводит к формиро-
ванию у ребенка тревожнопесси-
мистических личностных ожида-
ний.

2. Индивидуальные особенно-
сти ребенка, специфика его
внутреннего мира (впечатли-
тельность, восприимчивость, ве-
дущие к возникновению страхов)
(Е. Гаспарова).

Причины детских страхов очень
разнообразны. Их появление
прямо зависит от жизненного
опыта ребенка, степени развития
самостоятельности, воображе-
ния, эмоциональной чувстви-
тельности, склонности к беспо-
койству, тревожности, робости,
неуверенности. Чаще всего
страхи порождаются болью, ин-
стинктом самосохранения.

Пути решения про-
блемы социально - эмоцио-
нального                                          не-
благополучия детей:

1. Одним из путей решения
первой причины являются
тесные, насыщенные эмоци-
ональные контакты, при ко-
торых ребенок является объ-
ектом доброжелательного,
но требовательного оценоч-
ного отношения как лич-
ность, что  формирует у него
уверенно-оптимистические
личностные ожидания. Для
них характерно пережива-
ние возможного успеха, по-
хвалы, одобрения со сто-
роны близких взрослых.

2. Чтобы не возник страх тем-
ноты и одиночества важно
приучить ребенка  спать еще
на первом году жизни в не-
освещенной комнате. Страхи

проявляются чаще всего пе-
ред сном. Поэтому время по-
сле ужина должно проходить
в атмосфере уюта и покоя.
Перед сном неуместны шум-
ные игры, просмотр страш-
ных фильмов и прослушива-
ние страшных сказок. Лучше
подходят истории о безобид-
ных существах, добрых и за-
бавных гномах, животных, но
не богатые приключениями.
Эмоциональный комфорт в
семье, внимание к чувствам
и переживаниям малыша, го-
товность прийти на помощь
предупреждают детские
страхи.

3. Нельзя стыдить ребенка за
переживаемый страх. Ведь
страх и стыд взаимосвязаны.
Под влиянием насмешек ма-
лыш начинает скрывать
страх, который не только не
исчезает, но в таком случае
даже усиливается. Ребенок
становится пассивным,
склонным к переживанию
депрессии.

4. Необходимо давать правиль-
ные ответы на детские во-
просы. Важно обогащать зна-
ния детей о предметах и яв-
лениях. Не следует оставлять
ребенка одного в незнако-
мой, в сложной обстановке.
Следует поучаствовать в пу-
гающей деятельности,
например, вместе войти в
темную комнату.

Подготовила старший воспи-
татель: Часовских Д.С.

МАЙ

Консультация для родителей

«МЕТОД КНУТА И ПРЯНИКА»

Все мы для воспитания детей
применяем поощрение и наказа-
ние. И поскольку третьего не
дано, приходится развиваться не
в ширь, а в глубь –учиться вирту-
озно использовать кнут и пря-
ник. Для начала попытаемся по-
нять – что такое поощрение и
наказание. Оказывается, даже на
этом уровне не всё так ясно, как
кажется.

Поощрение – это не всегда то,
что считаем наградой мы – роди-
тели. Это то, что воспринимают
как награду наши дети. Похвала
и одобрение взрослых достав-
ляют ребёнку огромную радость,
он чувствует, что его любят. И,
конечно, ему хочется подольше
удержать это чувство и почаще
переживать его в будущем.

То же самое с наказанием – это
не действие со стороны родите-
лей, это то, что происходит в ре-
бёнке. То, что он при этом пере-
живает – неприятное, давящее
чувство стыда и унижения, от ко-
торого ему хочется, как можно
скорее избавиться и никогда бо-
лее не переживать.

Психологи утверждают, что по-
ощрение важнее и его доля в
воспитании должна быть
больше. Наказание же надо ис-
пользовать как особую меру воз-
действия. Его эффективность тем
выше, чем реже оно применя-
ется.
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Метод пряника

Младенец получает от нас по-
ложительное подкрепление,
видя нашу радостную улыбку,
слушая ласковый голос, ощущая
прикосновение заботливых рук.
Но когда дети подрастают, мы
начинаем думать, что важнее,
более действенны запреты, по-
рицания, замечания, наказания.
А это приводит к обратному эф-
фекту – ребёнок или замыкается
в себе, или пытается противосто-
ять нам.

Поощрение ориентирует ре-
бёнка на хорошие действия и за-
крепляет их. Поэтому особое
внимание необходимо уделять
похвале за совершенное ребен-
ком усилие. К каким результатам
он пришел, значения не имеет,
важно отметить его попытку, его
старание осуществить действие
или поступок. В этом есть очень
важный психологический мо-
мент. Всякой успешной деятель-
ности присуща особенность –
ощущение успеха, радости соб-
ственного достижения, которые
сами собой являются наградой,
поощрением. Наша задача –
научить радоваться успеху.
Внешнее родительское поощре-
ние должно подкреплять и уси-
ливать внутреннее удовлетворе-
ние от проделанной ребенком
работы.

Но хочется предостеречь от по-
ощрений такого рода: хорошо
учишься – получай подарок, кар-
манные деньги, сладости. Поощ-
рения не должны носить харак-
тер подкупа, потому что в созна-
ние детей внедряется представ-
ление о том, что важно только
получить награду, а то, каким об-
разом она была получена – зна-
чения не имеет.

Неверна также позиция, когда
в качестве награды ребенок
освобождается от выполнения
некоторой домашней работы.
Это формирует представление о
том, что всякая работа, всякое
усилие – дело очень неприятное.

Лучшая награда для ребенка –
сознание того, что он принес ра-
дость любимым людям, а пода-
рок в придачу – лишь символизи-
рует это.

Метод кнута

Чтобы наказание возымело
действие, ребенок должен пере-
жить чувство вины. Ему надо осо-
знать, что он неким образом
нарушил хорошие взаимоотно-
шения с нами. Без этого чувства
наказание всего лишь открытый
акт насилия, бессмысленное тер-
зание, либо напрасная трата
энергии. Оно не является воспи-
танием. Хуже того, весь возбуж-
даемый в ребенке негативный
эмоциональный заряд обраща-
ется против того, кто так “хладно-
кровно” наказывает, то есть на
нас.

Педагоги утверждают, что нака-
зание имеет тройное значение.

1. Оно должно исправить вред,
причиненный дурным поведе-
нием. И ребенок обязан убрать
небрежно разбросанные вещи,
починить по возможности сло-
манную или разбитую вещь. Из
своих карманных денег хотя бы
частично возместить стоимость
причиненного кому-либо
ущерба.

2. Наказание способствует тому,
чтобы такие действия не повто-
рялись. Оно имеет отпугиваю-
щий, устрашающий смысл.

3. Но главное его значение за-
ключается в снятии вины. «Про-
винность» представляет собой
определенное отчуждение, пре-
граду, неуверенность во взаимо-
отношениях с провинившимся.
Но наказание должно смыть эту
вину, а мы должны простить своё
чадо и помириться с ним.

Если за любую ошибку ребенка
ждет наказание и ничего
больше, ребенок не научится
правильному поведению. Кроме
того, он будет бояться того, кто
наказывает, стремиться обма-
нуть его, чтобы избежать наказа-
ния. Но если за каждый малень-
кий успех хвалить и ободрять
его, появится надежда, что он бу-
дет работать с удовольствием и
полной отдачей.

Подготовила педагог-психолог
Лазоркина Л. А.


