
Консультация для родителей
«Учим ребенка общаться»
Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимися,
умеющими общаться с окружающими людьми. Но не всегда ребенку самому
удается разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстникам и
взрослыми. Задача взрослых – помочь ему в этом.
Способность к общению включает в себя:

1. Желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»).
2. Умение организовать общение («Я умею!»), включающее умение

слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение
решать конфликтные ситуации.

3. Знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с
окружающими («Я знаю!»).

- сохранение независимости ребенка. Каждый человек имеет право на
«секреты».
В возрасте 3-7 лет ведущей является игровая деятельность, а ведущими
потребностями становятся потребность в самостоятельности, новых
впечатлениях и в общении.
Большинство родителей уверены в том, что ребенку нужны теплый дом,
хорошая еда, чистая одежда, хорошее образование и стараются всем этим
обеспечить своих детей. Но не всегда хватает времени, душевных сил и
просто знаний о том, как помочь ребенку в его трудностях, как стать не
просто родителями, а настоящим другом. В этом поможет игра, например
«Зеркало» (повторение движений другого человека), «Зоопарк»
(подражание зверям).
Отдельно хотелось бы рассмотреть типичные трудности в общении
дошкольника – замкнутость, застенчивость, конфликтность, агрессивность и
предложить варианты игровой коррекции. Среди причин личностных
проблем ребенка могут быть психофизиологические, соматические,
наследственные, а также неблагополучные отношения в семье.
Важным компонентом благополучного развития ребенка является
формирование его адекватной самооценки. Качества адекватной
самооценки – активность, находчивость, чувство юмора, общительность,
желание идти на контакт.
Советы родителям по формированию адекватной самооценки:
- не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь решать
за него все проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему непосильно.
- не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его, когда он этого
заслуживает.
- поощряйте в ребенке инициативу.



- не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка.
- показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и
неудачам.
- не сравнивайте ребенка с другими детьми.
Игры, позволяющие выявить самооценку ребенка
«ИМЯ» - предложить ребенку придумать себе имя, которое бы он хотел
иметь, или оставить свое. Спросите, почему нравится или нет имя. Это даст
дополнительную информацию о восприятии и принятии имени ребенком.
Принципы общения с агрессивным ребенком:
- для начала поймите причины, лежащие в основе агрессивного поведения
ребенка: он может привлекать к себе внимание, возможна разрядка
накопившейся энергии, стремление завоевать авторитет, используя для этого
не самые лучшие средства;
- помните, что запрет, физическое наказание и повышение голоса – самые
неэффективные способы преодоления агрессивности;
- дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессивность, сместите ее на
другие объекты. Разрешите ему поколотить подушку, помахать игрушечной
саблей, разорвать на мелкие кусочки рисунок того объекта, который
вызывает злость.
- показывайте ребенку пример миролюбивого поведения.
- пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы любите,
цените и понимаете его.
Игры на выплеск агрессивности
«Брыкание» - ребенок лежит на спине, ноги свободно раскинуты. Медленно
он начинает брыкаться, касаясь пола всей ногой. Ноги чередуются и
высоко поднимаются. Постепенно увеличиваются сила и скорость брыкание.
На каждый удар ногой ребенок говорит «Нет», увеличивая интенсивность
удара.
Застенчивость
Последствия:
- препятствует тому, чтобы встречаться с новыми людьми, заводить друзей и
получать удовольствие от приятного общения;
- удерживает человека от выражения своего мнения и отстаивания своих
прав;
- не дает другим людям возможности оценить положительные качества
человека;
- усугубляет чрезмерную сосредоточенность на себе и своем поведении;
- мешает ясно мыслить и эффективно общаться;
- сопровождается переживаниями одиночества, тревоги и депрессии.
Помощь ребенку в преодолении застенчивости – разрешима, пока ребенок
еще маленький. Т. к. с возрастом у застенчивого ребенка складывается



определенный стиль поведения, он начинает отдавать себе отчет в этом
своем «недостатке».
Игры: рисуночная игра «Какой я есть и каким бы я хотел быть»; «Магазин
игрушек», «Сборщики»
Советы родителям замкнутых детей:
Замкнутый ребенок в отличие от застенчивого не хочет и не знает, как
общаться.
- расширяйте круг общения вашего ребенка, приводите его в новые места и
знакомьте с новыми людьми;
- подчеркивайте преимущества и полезность общения, рассказывайте
ребенку, что нового и интересного вы узнали, а также какое удовольствие
получили, общаясь с тем или иным человеком;
- стремитесь сами стать для ребенка примером эффективно общающегося
человека;
- если вы заметили, что, несмотря на ваши усилия, ребенок становится все
более замкнутым и отстраненным, обратитесь за квалифицированной
помощью.
Надеемся, что наши рекомендации помогут вашей семье в вопросах
воспитания детей.



Консультация для родителей
Как сделать так, чтобы общение с ребенком было не только не в тягость, но и
в радость для всех? Один из самых приятных и проверенных способов –
домашний театр.

Верит ли ребенок в сказочные приключения и чудеса? Не просто верит, а
перевоплощается в сказочного героя.

Сказка для ребенка – это средство постижения жизни, способ познания,
осмысления некоторых жизненных явлений, моральных установок,
постижение действительности.

Театральное искусство близко и понятно детям, ведь в основе театра лежит
игра. Прячась за куклами, вживаясь в образы героев, дети часто говорят то,
что не сказали бы в обычной жизни. Играя в театре, ребенок проигрывает то,
что его волнует в данный момент, от имени сказочного персонажа
рассказывает собственные проблемы, переживания, страхи. Постановка
спектаклей помогает усовершенствовать навыки общения, развивает
выразительность речи, и умение формулировать свои мысли.

Кукольный театр создает хорошее настроение, обогащает впечатлениями,
вызывает разнообразные эмоции у детей и взрослых. И самое главное — это
совместная деятельность, которая объединяет всех членов семьи.

Организация домашнего театра не требует больших финансовых затрат,
многое можно изготовить из подручных материалов своими руками.

В ход могут пойти перчатки-потеряшки, носки без пары, варежки, остатки
ткани, фетра, пряжа и др. Носок может превратиться в кого угодно, если
пришить глазки, чубчик и прочие недостающие детали образа. Если кукла
сделана таким образом, что может открывать рот — это здорово! Персонаж,
говорящий и правдоподобно шевелящий губами (ртом), способен на многое.



Куклы из одноразовых ложек. Быстро — и держать удобно!

Вырезать героев для домашнего театра можно из журналов или
сделать фигурки самостоятельно. Обязательно наклеить на плотный
картон и сделать подставки.

Кукла из бумажной тарелки. На бумажной тарелке нарисуйте
рожицу. К обратной стороне прикрепите липкой лентой
палочку.



Игрушки и куклы из пластмассовых бутылок и коробок. Коробки
можно склеить друг с другом, обклеить бумагой и приклеить
детали.

И тому подобное…

Для всех видов кукол, о которых шла речь выше, способ управления один
и тот же. Игрушка в руках оживает и начинает разговаривать, петь и
танцевать.

Можно с песнями обыгрывать знакомые ещё с Вашего детства сказки –
«Маша и медведь», «Колобок», «Курочка Ряба» и другие. Взрослый может



быть ведущим, а ребёнок персонажами, и наоборот. В процессе показа этих
сказок не нужно специально заучивать текст, он и так всем знаком.

А музыкальное сопровождение – любое, очень простое. Вы можете вместе с
ребёнком прошуршать как мышки листком бумаги, нанизанными на ниточку
пуговицами, сопроводить ходьбу медведя игрой на деревянных ложках,
погреметь самодельной погремушкой из «Киндер – сюрпризов», предложив
напеть ребёнку знакомые весёлые напевы (даже с музыкальных занятий в
саду).

Если у вас появятся персонажи какой-либо и персонажи оживают в ваших
руках и руках ребенка, то вы увидите, что перед вами откроется новый мир
взаимоотношений. Вы начнете лучше понимать друг друга. Преодолеваются
барьеры в общении, снимается психическое напряжение.

Смастерите вместе с ребенком дома кукольный театр, сцену и театральный
реквизит. Вам будет, чем удивить гостей и порадовать родных тихими
семейными вечерами. Ролей хватит всем!



Консультация для родителей
"Играя, развиваем речь детей"

Сила речи состоит в умении выразить

многое в немногих словах.

(Плутарх.)

Все начинается с детства. Период детства бывает только однажды, и именно
в это время ребенок открывает для себя мир вещей, окружающих предметов,
звуков, эмоций. Дошкольный возраст – этап активного речевого развития. В
формировании речи ребенка большую роль играет его окружение, а именно
родители. От того, как они говорят с ним, сколько внимания уделяют
речевому общению с ребенком, во многом зависит успех дошкольника в
развитии связной речи.

Речь как исторически сложившаяся форма общения развивается в
дошкольном возрасте по двум направлениям.

Во-первых, совершенствуется её практическое употребление в процессе
общения ребёнка со взрослыми и сверстниками.

Во-вторых, речь становится основой перестройки мыслительных процессов и
превращается в орудие мышления.

Известно, что дети, даже без специального обучения, с самого раннего
возраста проявляют большой интерес к речи, создавая новые слова,
ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. Но
при стихийном речевом развитии лишь не многие дети достигают
определённого уровня. Поэтому необходимо целенаправленное обучение,
чтобы создать у детей интерес к родному языку и способствовать развитию
творческого отношения к речи.



Для того чтобы заниматься
развитием речи дошкольников
самостоятельно, совсем
необязательно превращать занятия в
школьные уроки. Существует
множество игр, незамысловатых
упражнений по развитию речи у
детей, которые легко использовать

по дороге в детский сад, на прогулке или перед сном ребенка. Используйте
для этих занятий то, что ваш ребёнок видит вокруг:

дома, на улице, в детском саду. Можно
вводить в его словарь названия не только предметов, но и их деталей и
частей. «Вот автомобиль, а что у него есть?» - «Руль, сиденья, дверцы, колеса,
мотор...»;
- «А что есть у дерева?» - «Корень, ствол, ветки, листья...».В возрасте 4-5 лет

дети обычно хорошо усваивают названия основных цветов, значитих
можно познакомить и с оттенками этих цветов (розовый, малиновый,
темно-зеленый, светло-коричневый и т. д.).

Когда вы вместе с ребенком рассматриваете какой-то предмет, задавайте
ему самые разнообразные вопросы: «Какой он величины? Какого цвета? Из
чего сделан? Для чего нужен?». Можно просто спросить: «Какой он?»,так вы
побуждаете называть самые разные признаки предметов, помогаете
развитию связной речи.

Названия свойств предметов закрепляются и в словесных играх.Спросите у
ребенка: «Что бывает высоким?» - «Дом, дерево, человек...» - «А что выше -
дерево или человек? Может ли человек быть выше дерева? Когда?». Или:
«Что бывает широким?» - «Река, улица, лента...» - «А что шире - ручеек или
река?». Так дети учатся сравнивать, обобщать, начинают понимать значение
отвлеченных слов «высота», «ширина» и др. Можно использовать для игры и
другие вопросы, которые помогают освоить свойства предметов: «Что
бывает белым? Пушистым? Холодным? Твердым? Гладким? Круглым?».
Можно сыграть с ребенком в игру «На что похоже?». Гуляя по лесу,
задавайте ему такие вопросы: «На что похож лист, облако, тень от дерева?».
Отвечайте сами, но слушайте внимательно и ребенка. Ведь у наших
малышей такое непосредственное мышление и восприятие.



Целесообразно видоизменить игру, уделяя больше внимания сходству
различных предметов:

- «Чем лист похож на бумагу? (Толщиной, легкостью.) А на траву? (Цветом.) А
на каплю? (Формой.)»

Следующий вид упражнений – чистоговорки, скороговорки. Важно, чтобы
дети поняли, что необходимо говорить не только быстро, но и чисто, ясно
для окружающих. Скороговорки можно найти в разных детских книжках:
«Из-под топота копыт пыль по полю летит», «На горе трава, на траве дрова».

Очень нравится детям такое упражнение. Попросите произнести одну и ту же
фразу с разными интонациями (нежно, зло, вопросительно, с удивлением, с
радостью, со страхом, приказывая, прося, умоляя, громко, тихо): «Милая моя,
ты не спишь!»; «Вы ели на завтрак мороженое?»; «Мама купила (купи)
виноград»; «Скорее домой!»; «У нас кончился хлеб».Подобные задания
помогут малышу развить речь, воображение, избавиться от скованности,
научат смеяться над своими ошибками, не стесняясь товарищей.

Само собой разумеется, для развития речи дошкольника трудно
переоценить значение сказок, стихов, других художественных произведений.
Чтение произведений обогащает словарь ребенка, развивает его связную
речь, учит пониманию переносного значения слов. Конечно, происходит все
это постепенно.
2-3-летний малыш постепенно учится слушать текст, отвечать на вопросы
взрослых. Ребенок четвертого года жизни почти дословно запоминает текст
сказки, последовательность действий в ней.

Научиться пересказывать малышам хорошо помогает так называемый
отраженный пересказ. Взрослый начинает фразу: «Жили-были дед...», а
ребенок ее заканчивает: «...да баба»; взрослый: «И была у них...», ребенок:
«...курочка Ряба» и т. д. Потом можно перейти к пересказу по вопросам:
«Кого встретил Колобок?» - «Зайчика» - «Какую песенку Колобок ему спел?»
и т. д.



Когда ребенок овладеет умением пересказывать сказки, предложите ему
для пересказа небольшие рассказы с несложным сюжетом. Например,
рассказы Л. Н.
Толстого для детей.
Очень охотно дети передают сюжеты мультфильмов, кукольных спектаклей,
цирковых представлений, когда содержание захватывает их эмоционально.

Дети 4-5 лет уже могут рассказать о событиях собственной жизни, о своем
личном опыте, причем делать это очень выразительно. Попробуйте
предложить им помещенные ниже творческие задания.

«Вспомни случай»

Выберите с ребенком какое-то событие, в котором вы вместе недавно
участвовали. Например, как вы гуляли по набережной и смотрели
праздничный салют, встречали бабушку на вокзале, отмечали день
рождения... По очереди рассказывайте друг другу, что видели, что делали.
Припоминайте как можно больше деталей до тех пор, пока уже не сможете
ничего добавить к сказанному.

«Говорим по-разному»
Попробуйте один и тот же детский стишок прочитать сначала обычным
голосом, потом очень быстро и очень медленно, басом и тоненьким
голоском, делая ударение не на тех словах, на которых нужно. Изменив



интонацию, можно безобидное стихотворение прочитать как страшную
историю или как телевизионный репортаж. Если получится, попробуйте
использовать иностранный акцент. Да мало ли что можно придумат

«Рассказы по картинкам»
Хорошо, если вы сможете подобрать несколько картинок, связанных общим
сюжетом. Например, из детского журнала (вроде «Веселых картинок»).
Сначала смешайте эти картинки и предложите малышу восстановить
порядок, чтобы можно было по ним составить рассказ. Если ребенку трудно
на первых порах, задайте несколько вопросов. Не окажется под рукой такого
набора сюжетных картинок - возьмите просто открытку. Спросите ребенка,
что на ней изображено, что происходит сейчас, что могло происходить до
этого, а что будет потом.

«Измени песню»

Детям нравится петь о знакомых вещах - о себе и своей семье, о своих
игрушках и о том, что они видели на прогулке... Выберите хорошо известную
песню и предложите ребенку придумать к ней новые слова. Ничего, если
текст будет не слишком связным, много повторений - тоже не страшно.
Рифмы не обязательны. Можете предложить и свой, «взрослый» вариант
переделанного текста.

«Чем закончилось?»
Одним из способов развития связной речи может стать просмотр
мультфильмов. Начните вместе с малышом смотреть интересный
мультфильм, а на самом захватывающем месте «вспомните» про
неотложное дело, которое вы должны сделать именно сейчас, но попросите
ребенка рассказать вам позже, что произойдет дальше в мультфильме и чем
он закончится. Не забудьте поблагодарить вашего рассказчика!

«Правила, которыми можно руководствоваться при работе со
скороговорками»
Использовать на первых порах название «чистоговорка» и
«выговариволочка», поскольку по причине ограниченных произносительных
возможностей дошкольники, особенно имеющие нарушения речи, часто



затрудняются произносить скороговорки в быстром темпе, как того требует
само название «скороговорка».

В скороговорке не должно быть звуков, которые ребенок произносит
дефектно. Это обязательное условие!Работу следует начинать с легких
скороговорок, постепенно добавляя более трудные.Обязательно объяснять
ребенку значение непонятных слов.Чтобы облегчить запоминание и
выразительное произнесение скороговорки, следует определить ее смысл,
придумать простые и конкретные жизненные обстоятельства, которые
оправдывают многократное повторение текста.Игры могут быть интересны и
полезны всем членам семьи. В них можно играть в выходные дни, праздники,
в будние дни вечерами, когда взрослые и дети собираются вместе после
очередного рабочего дня. Играйте с ребёнком на равных, поощряйте его
ответы, радуйтесь успехам и маленьким победам!

«Только весёлые слова»
Играть лучше в кругу. Кто-то из играющих определяет тему. Нужно называть
по очереди, допустим, только весёлые слова. Первый игрок произносит:
«Клоун». Второй: «Радость». Третий: «Смех» и т. д. Игра движется по кругу до
тех пор, пока слова не иссякнут. Можно сменить тему и называть только
зелёные слова (например, огурец, ёлка, карандаш и т. д.), только круглые
(например, часы, Колобок, колесо и т. д.).

«Автобиография»

Вначале кто-то из взрослых берёт на себя ведущую роль и представляет себя
предметом, вещью или явлением и от его имени ведёт рассказ. Остальные
игроки должны его внимательно выслушать и путём наводящих вопросов
выяснить, о ком или о чём идёт речь. Тот из игроков, который это угадает,
попробует взять на себя роль ведущего и перевоплотиться в какой-либо
предмет или явление.Например, «Я есть в доме у каждого человека. Хрупкая,
прозрачная, неизящная. От небрежного обращения погибаю, и становится
темно не только в душе». (Лампочка). Или: «Могу быть толстым и худым;
красивым и не очень. Со мной можно играть, но аккуратно. Когда я однажды
похудел по вине Пятачка, Ослик Иа всё равно мне обрадовался.» (Шарик).

«Волшебная цепочка»

Игра проводится в кругу. Кто-то из взрослых называет какое-либо слово,
допустим, «мёд», и спрашивает у игрока, стоящего рядом, что он
представляет себе, когда слышит это слово? Дальше кто-то из членов семьи
отвечает, например, «пчелу». Следующий игрок, услышав слово «пчела»,



должен назвать новое слово, которое по смыслу подходит предыдущему,
например, «боль» и т. д. Что может получиться?(Мёд - пчела - боль - красный
крест - флаг - страна - Россия - Москва - красная площадь и т. д.) .

Каждая речевая игра или упражнение, каждая беседа с ребенком - это
неотъемлемая часть сложного процесса формирования речи. Если родители
устранятся от этой работы, то нарушится целостность педагогического
процесса. А ещё развитие речи дошкольников в игре — это ещё и
дополнительная эмоциональная связь между вами и вашим ребенком, это
радость от общения, формирование доверительных и дружеских отношений.



Консультация для родителей:
«Задержка речевого развития у детей»

Речь для ребенка - важнейшее средство общения и взаимодействия с
окружающими людьми, а также получения информации для познавательной
активности и развития мышления.

Признаки отставания в развитии речи – повод для безотлагательного
обращения к специалистам, в том числе врачу (педиатру, детскому
неврологу, лорврачу, детскому психиатру, логопеду, психологу). Ведь
именно в первые годы жизни отклонения в развитии мозговых функций, в
том числе речи, лучше всего поддаются коррекции.
Для нормального развития речи необходимы определенный уровень
сформированности структур головного мозга, артикуляционного аппарата,
сохранность слуха, а также полноценное речевое окружение с первых дней
жизни ребенка.

Задержка речевого развития (ЗРР) у ребенка - это отставание от
возрастной нормы речевого развития у детей в возрасте до 3-4 лет. Дети с
задержкой речевого развития овладевают навыками речи также, как и
другие дети, однако возрастные рамки значительно сдвинуты.

Причины задержки развития речи

• Невостребованность речи. Если с ребенком никто не разговаривает
или наоборот, угадывает все его желания, и говорит с ним, не
формируя потребность ребенка выражать свои требования и эмоции
словами.



• Замедленный темп созревания нервных клеток, отвечающих за речь
(чаще всего обусловлено генетически)

• Заболевания и поражения головного мозга (гипоксия, травмы и
инфекционные заболевания, перенесенные внутриутробно, в период
родов и в первый год жизни).

• Нарушения слуха. Речь формируется на основе услышанного. Если у
ребенка есть проблемы со слухом, то возникают проблемы с
воспроизведением слов, то есть с речью.

Как родителям можно заподозрить задержку развития речи?

- Ребенок до 3 месяцев не обращает внимания на звуковые сигналы, он
не гулит, у него нет комплекса оживления (энергичные движения ручками и
ножками в ответ на ваше обращение);

- Ребенок 3-8 месяцев не проявляет интереса к игрушкам со звуковыми
сигналами, не лепечет, не агукает; единственной голосовой реакцией его
является громкий плач;

- Ребенок 8-12 месяцев не понимает обращенной к нему речи, не
показывает где у него носик, ротик, глазки; не реагирует на зов по имени, не
может показать члена семьи («где мама?», «где папа?»); не повторяет
простейших слогов (ма-ма-ма, би-би-би);

- Ребенок 1-2 лет не может дать односложные ответы на вопросы («Как
твое имя?», «Что ты хочешь?»), в речи ребенка нет лепетных слов («би-би»,
«авав», «ням-ням» и т.п.); ребенок не показывает на картинке знакомых
персонажей («Где мишка?», «Покажи, где зайка?»);

- Ребенок 2-3 лет плохо идет на речевой контакт даже с близкими
людьми, не может показать, где верх-низ, спереди-сзади и т.п.; не
воспроизводит звукоподражания, путает основные цвета, не может
выполнить многоступенчатую инструкцию взрослого (например, «Пойди в



комнату и принеси мячик»); если малыш 2,5 лет не может простроить фразу
из двух

слов;

- Ребенок 3-4 лет искаженно произносит простые фразы («дем ять» -
идем гулять, «ачу ока» - хочу молока и т.п.); путает цвета, не может
пересказать простые сказки, (например «Курочка Ряба» и т.п.).

- В любом возрасте: наблюдается регресс в развитии речи или потеря
ранее приобретенных речевых навыков.

Диагностика и лечение задержки речевого развития у детей

Диагностика ЗРР у ребенка происходит в тот период, когда речь должна
быть уже развита, то есть в 3-4 года. Чаще всего такой диагноз ставится в тот
период, когда упущено время для наверстывания и коррекции этого
состояния. Поэтому родителям не стоит ждать, когда ребенок сам заговорит,
внимание к становлению речи надо уделять уже с самого раннего возраста,
особенно если для этого есть ряд показаний (проблемы внутриутробного
развития плода, тяжелое течение родов, неврологические показания).
Диагноз ЗРР у ребенка ставится только на основании комплексного
заключения врачей-специалистов (психолога, невролога, логопеда).

Если проблема психологическая (недостаток внимания взрослых,
отсутствие потребности в разговоре), то лучшим методом исправления
ситуации будет дополнительная стимуляция речи. Родители должны уделять
максимум внимания и вносить эмоциональный аспект в общение с
ребенком. Также должны проводиться занятия с логопедами и
логопедамидефектологами.

Если проблема неврологического характера и задержка развития речи
происходит в результате мозговых дисфункций, лечение назначает
врачневропатолог.

Если у ребенка ЗРР вследствие нарушения слуха (глухота), то ребенок
должен посещать специализированный детский сад.

Нередко причиной ЗРР становится неправильная тактика взрослого,
который предугадывает любые пожелания малыша и немедленно
удовлетворяет любые пожелания.



Поощряйте любые попытки звукоподражания и речевую активность крохи.
Показывайте малышу как дует ветер («У-у-у»), мяукает котенок, капает
дождь и т.п. Повторяйте звукоподражания (как кричит петух, мычит корова,
лает собака и т.п.)

Используйте музыкальные инструменты, предлагайте отгадать ребенку, что
звучит (ребенок не должен видеть источник звука) – бубен, дудочка,
барабан, пианино. Предложите малышу отыскать звучащую игрушку
(вначале не прячьте ее полностью, а только прикройте платочком).

Устройте ребенку домашний кукольный театр, вы можете использовать
подручные игрушки или купить уже готовые предметы для сказок.
Выбирайте те сказки, которые ребенок уже знает – «Теремок», «Колобок»,
«Маша и медведь», «Репка» и др. Во время представления обращайтесь с
помощью кукол к ребенку, задавайте ему вопросы, побуждайте его
высказаться.

Помогает стимулировать речь ребенка арттерапия (изотерапия,
фототерапия, музыкотерапия, песочная терапия и др.) Регулярно занимаясь
дома с малышом, вы увидите, что ребенок стал лучше слушать и понимать
речь, пытается ей овладеть.

Таким образом, ранняя диагностика и сочетание разнообразных методов
помогут ребенку с ЗРР в полной мере использовать собственные
возможности.



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: «Как дети учат
друг друга разговаривать»

Может ли ребенок, едва научившийся говорить и с трудом понимающий
окружающих, способствовать речевому развитию своего сверстника?
Оказывается, может. Наблюдения за общением детей со взрослыми и друг с
другом показали, что речь ребенка, обращенная к сверстнику,-более связная,
понятная, развернутая и лексически богатая. Именно в контакте со
сверстником он расширяет свой словарный запас, пополняя его, например,
наречиями образа действия, качественными прилагательными,
личными местоимениями, чаще использует разнообразные глагольные
формы (повелительное и сослагательное наклонения, модальные глаголы,
причастия); строит свои первые сложные предложения.
Почему же, общаясь друг с другом, дошкольник более активно используют
разнообразные речевые средства, нежели беседуя со взрослыми?
Дело в том, что ребенок является менее понятливым и чутким собеседником,
чем взрослый, что, как ни странно, играет положительную роль в развитии
речи детей. Общаясь со старшим, ребенок овладевает речевыми нормами,
узнает новые слова и словосочетания. Однако усвоенное им таким образом
нередко остается «в пассиве» и не используется в повседневной жизни.
Дошкольник, имея в запасе много слов, далеко не всегда употребляет их
Потому что не чувствует в этом необходимости. Чтобы пассивные,
потенциальные знания стали активными, нужна жизненная потребность в
них, которая возникает у ребенка тогда, кода он общается со сверстником.
Разговаривая со взрослым, ребенок не прилагает особенных усилий для того,
чтобы его поняли. Старший разберется даже в том случае, если
речь малыша не слишком ясна и внятна. Достаточно на лицо ребенка,
присмотреться к его выражению, прислушаться к интонации, вспомнить,
чего он хотел вчера, и все становиться понятно.
Другое дело-сверстник. Он не будет пытаться угадать желания и настроения
своего приятеля. Ему надо все четко и ясно сказать - что ты хочешь, чем не
доволен, что собираешься делать, как любишь играть. А поскольку детям
очень хочется общаться, они стараются точнее выражать свои намерения,
мысли и желания.
Именно потребность быть услышанным, получить ответ на свой вопрос
делает речь дошкольников более внятной и грамотной.
Связность произносимых слов и полнота грамматической
формы высказывания - важное условие успешного общения детей.
Дошкольники, плохо говорящие и не понимающие друг друга, не могут
организовать интересную игру, содержательно общаться. Им становиться
скучно вместе, они вынуждены играть врозь, потому, что говорить им не о
чем. Исследования американских психологов показали, что опыт общения со
сверстниками существенно отражается на речевом развитии детей.
дошкольники, не имевшие контактов с ровесниками, испытывали
значительные трудности в общении с другими детьми, несмотря на активное
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желание поговорить с ними. Ребята, привыкшие к обществу сверстников,
были значительно разговорчивее и свободно беседовали друг с другом. Вот и
получается: чтобы играть и общаться, детям нужно уметь доходчиво
изъясняться.

Консультация для родителей. Развитие
мелкой моторики рук детей.

Все мамы знают, что у детей нужно развивать мелкую моторику рук. Но не
все знают, как правильно это делать, да и вообще, что является мелкой
моторикой и какие особенности она имеет? Какие занятия, игры и
упражнения стоит проводить с детьми для развития моторики? Рассмотрим
подробно все эти вопросы.

Общее понятие и особенности мелкой моторики детей.

Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие и точные движения
кистями и пальцами рук и ног в результате скоординированных действий



важнейших систем: нервной, мышечной и костной. Относительно моторики
кистей и пальцев рук часто применяют термин ловкость. Область мелкой
моторики включает большое количество разнообразных движений: от
простых жестов (например, захват игрушки) до очень сложных движений
(например, писать и рисовать).

Развитие мелкой моторики играет важную роль для общего развития
ребенка. Мелкая моторика развивается уже с новорожденности. Сначала
малыш разглядывает свои руки, потом учится ими управлять. Сначала он
берет предметы всей ладонью, потом только двумя (большим и
указательным) пальчиками. Потом ребенка учат правильно держать ложку,
карандаш, кисть.

У мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с нервной
системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также
ученые доказали, что развитие мелкой моторики и развитие речи очень
тесно связаны.

А объясняется это очень просто. В головном мозге речевой и моторный
центры расположены очень близко друг к другу. Поэтому при стимуляции
моторных навыков пальцев рук речевой центр начинает активизироваться.
Именно поэтому для своевременного развития речи ребенка необходимо
большое внимание уделить развитию мелкой моторики. Мелкая моторика
непосредственно влияет на ловкость рук, на почерк, который сформируется
в дальнейшем, на скорость реакции ребенка.

По особенностям развития мелкой моторики ребенка в дальнейшем судят о
готовности его к обучению в школьном учреждении. Если все в порядке, то
ребенок подготовлен к обучению письму, умеет логически мыслить и
рассуждать, имеет хорошую память, концентрацию, внимание и
воображение, связную речь.

Мелкая моторика развивается постепенно, это индивидуальный процесс и у
каждого ребенка он проходит своими темпами. Сначала движения малыша
неловкие, неумелые и негармоничные. Чтобы помочь малышу
совершенствовать мелкую моторику, нужно играть с ним в развивающие
игры.



Занятия, игры и упражнения для развития мелкой моторики.

Существует множество занятий, игр и упражнений для развития мелкой
моторики. Их можно разделить на следующие группы: пальчиковые игры,
игры с мелкими предметами, лепка и рисование, массаж пальчиков.

Рассмотрим наиболее простые и эффективные игры:
1. Массаж ладошек.
Это самый простой и универсальный для любого возраста способ развития
мелкой моторики. Своим пальцем водите по ладошкам ребенка, гладьте их
и массируйте. Свои действия сопровождайте присказкой «Сорока-ворона».

2. Ладушки
Все с детства знают потешку «Ладушки-ладушки». Эта игра научит самых
маленьких распрямлять пальчики и хлопать в ладоши.

3. Разрывание бумаги
Дайте малышу несколько листов мягкой цветной бумаги. Он с
удовольствием ощупает ее, начнет вертеть в руках и рвать. Это занятие
доставит ему несказанное удовольствие.



4. Перелистывание страниц
Перелистывание страниц какой-нибудь книжки с картинками или
журнала. 5. Бусы

Детям нравится перебирать мелкие предметы, что очень полезно. Поэтому
можно надеть на себя какие-нибудь бусы с бусинами различного размера и
формы. Ребенок будет с радостью и заинтересованностью перебирать их
пальчиками.

6. Вкладыши-мисочки
Из них можно строить башенки, вкладывать их друг в друга. Эта игра
формирует у ребёнка понятие о размере предметов.

7. Крупы.

8. Баночки с крупами
Насыпьте в баночки разные крупы и дайте ребенку по очереди опускать руку
в каждую из банок. Так он сможет прощупать разные крупинки и брать их
пальчиками. Можно усложнить задачу. На глазах ребенка закопайте какой-



нибудь маленький предмет в крупу и дайте ему баночку. Пусть попробует
найти этот предмет.

9. Рисование на песке
Насыпьте на поднос песок. Возьмите пальчик ребенка в свою руку и
проведите им по песку. Начать можно с простых фигур – линий,
прямоугольника, круга, постепенно усложняя задание.

10. Горошина
Вам понадобятся горошина и баночка со снимающейся крышкой. Покажите
ребенку, что сначала надо снять крышку, затем взять горошину пальчиками
и положить в баночку, после закрыть крышку. Попросите ребенка проделать
те же действия. Не расстраивайтесь, если с первого раза ничего не получится.

11. Завинчивание крышек
Такое простое занятие, как завинчивание и раскручивание крышек банок,
бутылок, пузырьков развивает ловкость пальчиков. Предложите вашему
малышу сосуды разного размера и формы, это сделает игру более
разнообразной.

12. Застегивание, расстегивание и шнуровка

Для этого упражнения не потребуется никаких дополнительных игрушек.
Постепенно включайте ребенка в процесс одевания. Пусть сам застегивает и
расстегивает себе пуговицы и молнии. Это не только разовьет движения рук,
но и приучит ребенка к самостоятельности. Еще дайте ребенку какой-нибудь
ненужный ботинок со шнуровкой, который станет прекрасным тренажером
для рук.

13. Лепка
Лепка подходит для детей разного возраста. Для лепки подходят пластилин,
глина, тесто. Когда собираетесь что-то испечь, обязательно позовите с собой
ребенка. Ему очень понравится мять и раскатывать тесто. К тому же он будет
горд, что помогает маме.



14. Рисование и раскрашивание
Очень полезно обводить контур картинок, состоящий из пунктирных линий,
а также раскрашивать объекты различной формы. Очень полезно рисовать
на вертикальных поверхностях: стене, доске, зеркале. Поэтому желательно
повесить малышу специальную доску, чтобы он рисовал.

15. Собирание мозаик и паззлов
Для детей до 3 лет выбирают пазлы и мозаики с крупными частями. Пазлы
также тренируют воображение.

16. Вырезание
Купите малышу детские ножницы, клей-карандаш, цветную бумагу и картон.
Научите его мастерить. Вырезайте картинки, приклеивайте их, делайте
снежинки и т.п. Это не только разовьет мелкую моторику, но и
пространственное воображение и творческое мышление.

Однако стоит запомнить одну простую вещь. Игры для
развития мелкой моторики должны проводиться под
наблюдением взрослых. Иначе ребенок может проглотить
какуюнибудь мелкую деталь или подавиться ей. Играть в игры
и выполнять упражнения, развивающие мелкую моторику,
нужно систематически.

Занимайтесь с ребенком каждый день и скоро заметите, что
движения вашего малыша с каждым разом становятся все
более четкими и скоординированными!



УМ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
Начало развитию мышления, а также речи ребенка дает рука. В

головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев
рук, расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и
активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и
соседние зоны, отвечающие за речь. Мария Монтессори – детский психолог
разработала программу развития мелкой моторики рук. Так как тактильные
ощущения связаны напрямую с мыслительными и эмоциональными
процессами. Российский физиологов. В.М. Вехтерев, в своих работах доказал,
что простые движения рук помогают снять умственную усталость, улучшают
произношение многих звуков, развивают речь. Павлов И.П. большое
значение придавал тактильным ощущениям, так как они несут в речевой
центр, в его двигательную часть, дополнительную энергию,
способствующую его формированию. Чем совершеннее кора мозга, тем
совершеннее речь, а речь совершенствуется посредством тренировки пальцев
рук. Известный исследователь детской речи М.М. Кольцова пишет:
«Движение пальцев рук исторически, в ходе развития человечества,
оказались связанными с речевой функцией. Первой формой общения
первобытных людей были жесты; особенно велика здесь была роль руки…..»
Она пришла к заключению, что формирование речевых областей головного
мозга совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее,
от пальцев, поэтому необходимо стимулировать речевое развитие детей
путем тренировки движений пальцев рук. В.А. Сухомлинский писал, что
истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их пальцев.
От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник
мысли. Именно в дошкольном возрасте необходимо особое внимание
уделять таким видам деятельности как пальчиковые игры, лепка из глины,
пластилина, теста, рисование, игры с песком, дидактические игры,
аппликационное творчество, игры с предметами домашнего обихода, ручной
труд, графические упражнения.
Пальчиковые игры необходимо строить таким образом, чтобы сочетались
сжатие, растяжение, расслабление кисти руки, а также использовались
изолированные движения каждого из пальцев. Продолжительность
пальчиковых игр и упражнений зависит от возраста детей: младший
возраст от 3 до 5 минут, в среднем и старшем дошкольном возрасте 10-15
минут в день. В 3–4 года важно, чтобы ребенок научился выполнять
движения, необходимые по сюжету игры, пальчиками обеих рук. Для этого
стихотворение повторяем дважды. В 4–5 лет в игры включаем более
сложные движения. Кроме того, в них дети постепенно усваивают названия
пальчики.
Лепка из пластилина, глины, теста - это в первую очередь благотворная
почва для детских фантазий, прекрасный мир, полный красивых
идей. Работая пальчиками и создавая своих героев, малыши развивают
мелкую моторику рук, которая самым положительным образом влияет на
развитие их речи. С детьми младшего возраста лепим из глины и теста



колбаски, колечки, шарики. С детьми среднего возраста лепим
из пластилина животных, предметы быта (тарелочки, кружечки, ложечку).
Дети уже учатся оттягивать из основной формы части (уши у зайца, клюв у
птицы), сглаживают поверхность формы (чашки, тарелки), присоединяют
части, прижимают и примазывают их (ручка к чашке), загибают
края расплющенной формы (мисочка, тарелочка). С детьми старшего
возраста используем пластилин, глину, тесто в различных видах лепки:
- размазываем пластилин по картону, по крышке из под майонезной банки и
втыкаем в него разные мелкие предметы (фасолины, пуговицы, бусины и так
далее).
- наносим трафаретом рисунок на картон, катаем шарики одного размера и
выкладываем из них рисунок;
- оклеиваем пластилином стеклянную бутылку и придание ей формы вазы,
чайника и т.д.
- лепим персонажей сказки, прочитанной на кануне, используем их для
драматизации.
- лепим геометрические фигуры, буквы, цифры.
- лепим игрушки, украшая их налепами, углубленным рельефом, Чтобы
вылепленные фигурки стали твердыми, запекаем их в духовке, чем дольше,
тем лучше. Затвердевшие фигурки раскрашиваем красками.
Чем чаще ребенок держит в руках карандаш, фломастер, кисть,

мелки тем легче будет ему выводить свои первые буквы и слова, движения
его руки становятся более точными, координированными. С младшими
дошкольниками рисуем фломастерами, гуашью. На первоначальном этапе
ребенок только учится удерживать кисточку, фломастер, поэтому на бумаге
получаются «каляки-маляки». Затем, рисуя различные фигуры: линии
(прямые и волнистые), круги, овалы, квадраты и треугольники, прошу
малыша помочь раскрасить, пусть пробует хотя бы попадать внутрь
нарисованной мной фигурки своим фломастером или кисточкой. Когда
движения руки станут, более скоординированными детям предлагаю
рисовать пальчиками. Рисуем одним, двумя, а можно сразу всеми пальцами
одновременно: каждый пальчик опускается в краску определенного цвета, а
потом по очереди ставится на бумагу. Так получается салют или
бусы. Пальчиками рисуем морозные узоры, а ладошками – цветы.
Тактильные ощущения, получаемые в этот момент создают положительный
эмоциональный настрой, который вызывает у ребенка стремление
возвращаться к этому виду деятельности снова и снова. Со средними
дошкольниками при рисовании используем акварельные краски, цветные
карандаши, отказываемся от фломастеров так как они не отрабатывают силу
нажима, которая так необходима для подготовки руки к письму. В процессе
рисования у детей развиваются не только общие представления, творчество,
углубляется эмоциональное отношение к действительности, но формируются
элементарные графические умения. Рисуя, дети учатся правильно
обращаться с графическим материалом у них развивается мелкая
мускулатура руки. В работе используем книжки-раскраски, обводку плоских



фигур, рисование по опорным точкам, дорисовка второй половины рисунка,
рисование по образцу не отрывая руки от бумаги. Со старшими
дошкольниками используем различные виды рисования: монотипию,
набрызги, кляксографию, тампонирование. Дети с интересом занимаются
подобным рисованием. Хорошо развивает моторную ловкость рисование
орнаментов сначала простым карандашом, затем цветными.
Игры с песком – одна из форм естественной активизации ребенка,
они эффективно развивают мелкую моторику рук, способствуют развитию
тактильных ощущений, координируют движения пальцев рук, развивают
конструктивные способности. С младшими дошкольниками учимся
насыпать песок лопаткой, совочком, руками в ведерки и формочки разного
размера, просеивать через ситечко, ищем спрятанную игрушку. Старшие
дошкольники в соответствии с имеющимся опытом изображают зоопарк,
домашних животных, лес и т. д., сами отбирают необходимые материалы и
моделирует пространство, разыгрывают в песочнице конкретные жизненные
ситуации, проигрывают знакомую сказку.
Дидактические игры способствуют развития зрительно-пространственной
ориентировке, а это в свою очередь делает движение руки ребенка более
точными, упорядоченными координированными. Они требуют от детей
усидчивости, терпения, развивают навыки выполнения действий по
заданному образцу. В каждом возрасте свои дидактические игры. Для
малышей необходимо использовать пирамидки из колец ( от 1 до 6 ),
башенки, матрешки 2-4 местные, кубы – вкладыши 2-3 местные, мозаику
геометрическую крупную, набор кирпичиков окрашенный в основные
цвета.В средне возрасте используем пирамидки из колец ( от 6 до
12 ), матрешки 3-4 местные, мозаику геометрическую плоскостная,
строительный материал № 1, детское домино с картинками, кубики с
картинками (из 4-6 кубиков) В старшем возрасте используем конструктор
металлический № 1,2, конструктор Поликарпова, разнообразные мозаики,
шашки, домино, паззлы, счетные палочки, игры в соответствии с
рекомендациями Б.П. Никитина «Сложи узор», «Рамки и вкладыши
Монтессори», «Сложи квадрат», «Узелки», подобрала игры со счетными
палочками.
Аппликационное творчество несет в себе большой потенциал развитию
руки. Работа с ножницами заставляет мышцы рук двигаться в направлении,
которое задает шаблон, а это в свою очередь способствует сильному
мышечному напряжению всей руки. Плавными, направленными движения
становятся в ходе продолжительной работы ребенка с ножницами. Младшим
дошкольниками предлагаем рвать руками бумагу и наклеивать на чистый
листок, помогаем при этом придать какую-либо форму, получается
осмысленный коллаж. В работе с детьми среднего возраста используем
ножницы, обязательно с закругленными концами. Для начала вырезаем
геометрические формы и клеящим карандашом, закрепляем их на листе
бумаги. В дальнейшем геометрические формы располагаем на полосе, круге,
квадрате чередуя их по цвету, форме, величине. Дети старшего возраста



складывают бумагу вдвое и гармошкой и вырезают различные
симметричные формы. Для создания выразительности образа дети сочетают
способ обрывания и вырезания.
Графические упражнения. Самым главным и нужным для подготовки руки
к письму является работа карандашом в прописях. В рамках индивидуальной
работы и как часть занятия использую индивидуальные
тетради: «Подготовка к письму» Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова
И.Г., Щербинина С.В.., «Графические диктанты» Д.Б. Эльконина. На этом
этапе диктанты становятся более сложными, ступенчатыми. Дети не тратят
много времени на осознание задания, это говорит о формирующейся
моторной памяти. Эти упражнения готовят ребенка к школе, служат
широким спектром развития графических навыков. Штриховка
является средством развития согласованных действий зрительного и
двигательного анализаторов и укрепления двигательного аппарата пишущей
руки, этим видом рисования мы с детьми занимались в свободной
деятельности. При первых попытках штриховки рука быстро утомляется,
дети сильно нажимают на карандаш, нет координации пальцев, но работа
сама по себе увлекательна и ребенок возвращается к ней сам. По рисункам
можно проследить совершенствование движений мелкой моторики рук. Для
штриховки используем простой и цветной карандаши, фломастеры и
цветные ручки. Штрихуем вначале короткими и частыми штрихами, затем
методом центрической штриховки, и только на последнем этапе штриховка
длинными параллельными отрезками. Для развития точности и уверенности
движения руки использую игры, в которых детям необходимо проводить
параллельные линии в определенном направлении. Игра "От дома к
дому" (соединить между собой домики одного цвета и формы). Ребенок
вначале проводит линию просто пальцем, затем уже фломастером. Проводя
линии, дети сопровождают действия словами "От домика к домику".Игра
"Всевозможные лабиринты", детям рисую лабиринты, они "проходят» по
ним карандашом. Обведение и штриховка вкладышей из серии "рамки и
вкладыши Монтессори" полезно для развития рук. Каждую
фигурку штрихуем под разным углом наклона и с различной степенью
густоты линий, штрихуем сеткой. Во всех случаях использую образцы.
Ручной труд, Прекрасные способы развивать мелкую моторику детей
младшего возраста: застегивать и расстегивать липучки, кнопки, молнии,
пуговицы. Пуговицы использовала большие и круглые, чтобы свободно
проходили в петлю, молнии пластмассовые с большими замками, шнурки с
крепкими кончиками, пластмассовыми или металлическими. Игры –
шнуровки развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук,
пространственное ориентирование, способствуют пониманию понятий
"вверху", "внизу", "справа", "слева"формируют навыки шнуровки
(шнурование, завязывание шнурка на бант);способствуют развитию речи,
развивают творческие способности, в них развивается глазомер, внимание,
происходит укрепление пальцев и всей кисти руки, а это в свою очередь
влияет на формирование головного мозга и становления речи. В младшем



возрасте эти игры использую, чтобы научить детей вдевать шнурок в
дырочку в хаотичном расположении, в среднем учимся последовательно
шнуровать яблоки к яблоне, игрушки к елке, со старшими детьми используем
шнуровку с деревянной иголкой, дети вышивают узор одновременно учатся
держать иголку. В среднем возрасте на занятиях и в индивидуальной работе
нанизываем бусинки, пуговицы, рожки, макароны, большие и
маленькие, или круглые и квадратные, соблюдал определенную
последовательность. С детьми старшего возраста бусы делаем сами,
разрезаем прямоугольные листы бумаги на треугольники, каждый из них
скручиваем в виде бусины, конец ее закрепляем при помощи клея. Готовые
бусины нанизываем на нитку. Вся работа по изготовлению бус требует
сенсорно-двигательной координации, аккуратности, настойчивости.
Любимое занятие детей, плетения ковриков из бумаги, дети самостоятельно
начинают придумывать узоры, сочетание цветов, используют этот способ
плетения в других поделках. В сюжетно ролевых играх дети упражняются в
завязывании бантиков куклам, делаем узлы на ленте, играя в
пиратов вяжут "морские узлы" на веревке. С удовольствием дети шьют
иголкой. Первый шов это "вперед иголку", переходим к швам "за иголку" и
"строчке". Все виды швов сначала проделываем в воздухе, т. е. имитируют
соответствующее действие руки, а затем действуем и иголкой с ниткой.
Очень трудно детям научиться завязывать узелок на нитке в этом нам
помогает скатывание бусинок из бумаги.
Достоинством игр с предметами домашнего обихода, для развитие мелкой
моторики у детей является то, что для их проведения не требуются какие-то
специальные игрушки, пособия и т.п. В играх используются подручные
материалы, которые есть в любом доме: прищепки, пуговицы, бусинки, крупа
и т.д. Эти игры способствуют вовлечению родителей в образовательный
процесс. Многие новоприобретенные детьми навыки не облегчат жизнь
родителям, но зато родители смогут гордиться развитым, ловким,
сообразительным ребенком.



Консультация
для педагогов, родителей

на тему:
«Как играть в пальчиковые игры»

Как играть в пальчиковые игры.
На сегодняшний день, мы в своей работе придерживаемся следующих

методических рекомендаций к проведению пальчиковых игр.

1. Перед игрой мы с детьми обсуждаем её содержание, сразу при
этом отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это
не только позволяет подготавливать малышей к правильному выполнению
упражнений, но и создаёт необходимый эмоциональный настрой.

2. Перед началом упражнений дети разогревают ладони лёгкими
поглаживаниями до приятного ощущения тепла.

3. Все упражнения выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз,
сначала правой рукой, затем левой, а потом двумя руками вместе.

4. Выполняя упражнения вместе с детьми, обязательно нужно
демонстрировать собственную увлечённость игрой.



5. При выполнении упражнений необходимо вовлекать, по
возможности, все пальцы руки.

6. Необходимо следить за правильной постановкой кисти руки,
точным переключением с одного движения на другое.

7. Нужно добиваться, чтобы все упражнения выполнялись детьми
легко, без чрезмерного напряжения мышц руки, чтобы они приносили
радость.

8. Все указания даются спокойным, доброжелательным тоном,
чётко, без лишних слов. При необходимости отдельным детям оказывается
помощь.

9. В идеале: каждое занятие имеет своё название, длиться несколько
минут и повторяется в течение дня 2 – 3 раза.

10. При повторных проведениях игры дети нередко начинают
произносить текст частично (особенно начало и окончание фраз).
Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком,
соотнося слова с движением.

11. Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяю их новыми.
Наиболее понравившиеся игры оставляем в своём репертуаре и
возвращаемся к ним по желанию детей.

Возра
ст

Содержание Технология

До 2-х
лет

Дети знакомятся выполняют
простые движения
(похлопывание, постукивание,
прятанье рук за спину), с
помощью взрослого показывают
фигурку животного одной рукой.

с
ладо
нью,

Потешку или стихотворение читают до игры 3-4 раза, рассматривают
иллюстрацию, сопровождая её вопросами: «Как зайка шевелит
ушами?», «Как курочка открывает рот?». При необходимости ребёнку
помогают выполнить движение.

С 2 до
3 лет

Энергичные движения кистями рук
(месим тесто, забиваем гвоздик).

Знакомим с пальчиками:

составление простых фигур из пальцев и
ладоней (колечко, ковшик);

простые фигуры из пальчиков оной руки
(зайчик, коза);

согласованные действия двумя руками
(домик, ворота).

С ребёнком рассматривается фигурка животного или его иллюстрация,
отмечаются его характерные особенности. Взрослый даёт образец
положения пальцев. При необходимости помогает ребёнку, побуждает
к звукоподражанию.

С 4 до
5 лет

Дети выполняют разные фигуры и
движения правой и левой рукой.

Дети сжимают и разжимают пальцы
обеих рук вместе и поочерёдно. Дети
составляют фигуру из обеих рук,

При выполнении фигуры обращается внимание на правильное
положение пальцев, кисти рук



12. Очень чётко придерживаемся следующего правила: не ставить
перед детьми несколько сложных задач сразу (к примеру: показывать
движения и произносить текст). Так как объём внимания у детей ограничен,
и невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре.

13. Никогда не принуждайте! Попытайтесь разобраться в причинах
отказа, если возможно, ликвидируйте их (например, изменив задание) или
поменяйте игр

Приведённая ниже таблица позволяет чётко спланировать работу с
детьми разного дошкольного возраста в обучении пальчиковым играм.

Помогать ли пальчикам?
Это непременно нужно делать, если вы занимаетесь с малышом до двух

лет, который сам пока с трудом делает произвольное движение пальцами.
Хотя игры для этого возраста очень просты – это разгибание и загибание
отдельных пальчиков, с небольшим массажем, с ощупыванием
предметов разной формы и фактуры. Как правило, игры для этого возраста
рассчитаны на взаимодействие взрослого с рукой ребенка: поглаживание,
пощипывание, сгибание пальчиков и т.д.

Для более старшего возраста, примерно с двух с половиной – трех лет
игры усложняются и подразумевают самостоятельные движения маленькими
ручками скопировать трудно, поэтому ваше участие просто необходимо. Вы
должны помочь ребенку сложить руки правильно: сначала покажите на себе,
затем придайте нужное положение его кисти и пальчикам. Попросите
ребенка попробовать самостоятельно выполнить движение. Если у малыша
не получается, то снова сами сложите его руки в правильную позицию.
Проделайте это несколько раз, и постепенно малыш научится сам складывать
и удерживать пальчики в нужной позиции.

Помните, главное – не давить на ребенка, не демонстрировать ему его
неспособность. Со временем у него все получится.

Ребенку нужно показывать и простые, и сложные игры. Тем самым вы
даете понять ребенку, что вам очень интересно играть в эту забавную игру.
Ребенок становится вашим партнером по игре. В простые игры малыш
начнет играть, как только освоит движения и ритмику текста. А сложные

совмещая пальцы

С 5 до
7 лет

Дети рассказывают руками стихи,
потешки с частой сменой фигур.
Совмещают пальцы одной руки
поочерёдно (1 – 2, 1 – 3, 1 – 4, 1 – 5).
Затем другой рукой обеими руками
параллельно.

Составляют из пальцев фигурки
животных с использованием
дополнительных материалов (шарик,
платочек, карандаш и т.д.)

Обращать внимание на качество составления фигуры,

координированность движений отдельных пальцев и всей кисти,
умение удержать предмет.



игры сначала просто запомнит. Потом вы можете заметить, как он пытается
самостоятельно сложить пальчики так, как нужно, долго тренируется, и уж
только тогда, когда вы этого меньше всего ожидали, складывает пальчики
«как положено».

Расположение взрослого относительно ребенка, зависит от сложности
игры и возраста ребенка. Если в игре задействована только одна ручка, то
педагог может сидеть (стоять) сбоку от ребенка. Если это более сложная игра,
в которой задействованы обе ручки, то можно посадить ребенка к себе на
колени или расположить на коврике и посадить ребенка между ног, как в
гнездышке. (Дети очень любят так сидеть.)

В некоторых играх, для детей от двух с половиной до трех лет нужно
садиться за стол друг напротив друга, чтобы ребенок мог наблюдать за
движениями рук взрослого и соотносить зрительный образ с мелкими
движениями. Можно стоять друг напротив друга.



Игровой массаж, как
средство закаливания.

Игровой массаж, как средство закаливания.
«Рука у каждого человека…

таит в себе чудодейственную силу излечения болезней».
Древнегреческий философ Анаксагор.

Одной из базовых ценностей человеческой жизни является здоровье.
Здоровье – это не только отсутствие болезней, но и физическая, социальная,
психическая гармония человека, доброжелательные и спокойные отношения
с людьми, с природой, с самим собой. Известно, что здоровье взрослого
человека формируется в детстве.
По данным Минздрава России за последние десять лет уровень здоровья
детей ухудшился более чем на 19%. На первом месте находятся болезни
органов дыхания, на втором – пищеварения, на третьем – инфекционные
заболевания; далее – болезни глаз, заболевания нервной системы, кожи,
клетчатки, костно-мышечная патология, травмы и пр. По мнению
медицинских работников, это класс болезней, которым можно и нужно
управлять в дошкольных образовательных учреждениях.
По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков за
последние 10 лет количество детей дошкольного возраста с хронической
патологией увеличилось в 2 раза (с 11, 8 до 26, 9%, а детей, не имеющих
отклонений в состоянии здоровья, снизилось в 3 раза (до 5-6%). Из общей
заболеваемости дошкольников 75% приходится на острые респираторно-
вирусные инфекции или грипп.
При поступлении в дошкольное учреждение значительное число детей (от 20
до 50%) имеют низкие и ниже средних возрастно-половые показатели
развития основных физических качеств: двигательной активности,
выносливости, мышечной силы. Почти треть дошкольников имеет
неблагоприятные реакции сердечно-сосудистой системы на дозированную
физическую нагрузку, низкую устойчивость организма к гипоксии.
Инфекционные заболевания можно предупредить профилактическим
мероприятиями, проводимыми в дошкольном учреждении, болезни дыхания
– путем поддержки функций организма, его возможностей через
закаливающие процедуры, физическое воспитание.
В настоящее время все чаще используют нетрадиционные методы
оздоровления дошкольников. Одним из таких средств оздоровления является
игровой массаж и самомассаж. Под действием массажа происходит
покраснение кожи (сосуды расширяются, повышается теплоотдача, затем
сосуды сужаются, что приводит к охлаждению и тренировке центра
терморегуляции). Упражнения игрового массажа и самомассажа в сочетании
с пальчиковыми упражнениями (совокупность движений тела, мелкой



моторики рук, в сопровождении с текстом обогащают не только внутренний
мир ребенка, но и оказывают положительное воздействие на развитие памяти,
мышления, развивают фантазию, способствует снятию напряжения.
Потирание кончиков пальцев успокаивает нервную систему.
Предлагая ребятам упражнения самомассажа, необходимо соблюдать
определенные правила:
• Во время упражнений массажа и самомассажа, дети самостоятельно или в
парах с родителями выполняют поглаживание, растирание, похлопывание
отдельных частей тела в определенном порядке в образно-игровой форме.
• Направление массирующих движений должно быть строго в сторону
лимфатических узлов: на руках от пальцев к подмышкам; на ногах от стопы к
колену и далее к паху; на груди – от центра к периферии. Лимфатические
узлы массировать нельзя.
• Важно добиться у детей оптимального расслабления мышц массируемых
областей тела.
• Главное правило – никакой боли! Только приятные ощущения позволят в
дальнейшем детям всегда с удовольствием выполнять эти задания.
Отличительная черта данных упражнений – их эмоциональность.
Положительный эмоциональный тонус является важной предпосылкой
здоровья; предупреждает различные заболевания, поддерживает интерес к
физическим упражнениям.

Под игровым самомассажем понимается следующее:
 имитационные упражнения;
 мимические упражнения;
 упражнения для стоп, рук, спины;

При организации деятельности по физическому воспитанию, педагог
использует следующие методы: метод упражнений с четко заданной
программой действий и точной дозировкой нагрузки; игровой метод с
организацией двигательной деятельности детей в соответствии с игровым
сюжетом; соревновательный метод; словесные методы: объяснение, команда;
нагляднее Обучение простейшим массажным приемам происходит в игре.
Дети выполняют массаж, сами одновременно являются персонажа сказки,
развлечения, путешествия. Они могут быть и Лисонькой, и
снеговиком,Петушкомили веселым лягушонком. Малыши закрепляют в игре
навыки правильного выполнения элементарного самомассажа, развивают
мелкую мускулатуру пальцев рук. Методы: имитация, использование
ориентиров и др.
При проведении игрового самомассажа детей обучаем не надавливать с
силой на указанные части тела, а массировать их мягкими движениями
пальцев, слегка надавливая или легко поглаживая.

При игровом самомассаже для частей тела используем следующие
приемы:



1. Поглаживание - легкий поверхностный прием, при
котором кисть руки, плотно прилегая к телу, скользит медленно,
ритмично, всегда по ходу тока лимфы.

2. Растирание - энергичное, со значительным давлением
действия на ткани. Причем кожа вместе с глубоко лежащими
тканями растирается в различных направлениях, необязательно
по направлению тока лимфы.

3. Разминание-основной прием, который
осуществляется короткими движениями рук, но с большим, чем
при растирании, давлением.

4. Поколачивание - прием выполняемый подушечками
одного или четырех пальцев как двумя, так и одной рукой.

При упражнении пальцев рук применяем следующие приемы:
1. вытягивание каждого пальца и надавливание на него;
2. растирание пальцев одной руки пальцами другой, как бы надевая на

каждый пальчик колечко.
Игровой самомассаж обеспечивает сенсорное развитие дошкольников.

Дети воспринимают интонации голоса, содержание текста, музыкальные
тембры и шумы, темп и ритмы музыки. Воспитанники также оценивают
холод и тепло, силу давления, характер прикосновения, направление
движения, гладкость или шершавость материала и др. При проведении
игрового самомассажа дети выполняют разнообразные движения пальцами и
руками, что несомненно развивает крупную и мелкую моторику. Игровой
самомассаж способствует развитию фантазии детей: бегущий по дереву
паучок и капающий на спину дождик, прыгающий по полу мячик и идущий
по лесу медведь одинаково ярко, хотя и по- разному, представляются детям.
Игровой самомассаж содействуют развитию речи. Стихи и песенки дети
быстро запоминают, а движения, иллюстрирующие текст, помогают
выразительному исполнению. На занятиях дети с большим интересом не
только выполняют упражнения сами, но и наблюдают за исполнением
движений другими детьми.

Проблема поиска путей повышения эффективности физического
воспитания детей дошкольного возраста на основе обеспечения
тренирующего эффекта и оздоровительной направленности занятий по
физической культуре является актуальной, одним из наиболее эффективных
средств является игровой самомассаж благодаря следующим возможностям:

 выбор упражнений различной направленности, позволяющих
оказывать разностороннее воздействие на организм
занимающихся, совершенствовать различные двигательные
навыки и развитие двигательных качеств;

 индивидуализацияпедагогическихвоздействий;
 относительно точное дозирование физической нагрузки;



 согласование содержания упражнений на занятиях с
программным материалом;

 применение в различных частях занятия, в зависимости от
содержания упражнений и поставленных задач;

 одновременное и самостоятельное выполнения упражнений
большим числом занимающихся с использованием
максимального количества оборудования и инвентаря.

Игровой самомассаж используются как в регламентированных видах
деятельности (занятия, утренняя гимнастика, прогулка), так и в не
регламентированных (динамические паузы, гимнастика после сна, час
здоровья).

Используются методы обучения дошкольников игровому самомассажу:
 словесный: обращен к сознанию детей, помогает

осмысленно поставить двигательную задачу, раскрыть содержание и
структуру упражнения;

 наглядный: создает зрительное, слуховое мышечное
представление об упражнении;

 практический: закрепляет на практике знания, умения и
навыки, способствует созданию мышечных представлений об
упражнении;

 игровой: способствует быстрому запоминанию этапов
упражнения, поднимает эмоциональный настрой ребенка.

Ожидаемые результаты применения массажа:
в образовательном направлении:

 усвоение правил (знание того, что движения необходимо
производить по ходу тока крови, не массировать лимфатические
узлы)

 умение овладеть простейшими приемами;
в оздоровительном направлении:

 расширение капилляров кожи;
 ускорение циркуляции крови и лимфы;
 усиление функций потовых и сальных желез;
 влияние на обменные процессы;
 улучшение подвижности связочного аппарата;
 побуждение к активности;

в воспитательном направлении:
 тонизирующее влияние на центральную нервную систему;
 развитие положительных эмоций.

Начиная со второй младшей группы, можно использовать следующие
виды массажа:

 массаж стоп:
 ходьба по массажным коврикам, по камешкам, по ребристым

дорожкам;



 самомассаж стоп (после сна в игровой форме «Поиграем с
ножками», «Пальчики на ножках как на ладошках»;

 катание стопами различных предметов (гимнастическая палка,
массажный мяч, орехи, специальные тренажеры, самодельные
тренажеры).

 массаж спины:
 игровой взаимомассаж «Дождь», «Поезд», «Барабан»;
 массаж специальными и самодельными массажерами;
 массаж гимнастическими палками;
 массаж при выполнении перекатов на спине «Качалочка» вперед –

назад, в стороны;
 упражнения на мяче (большом)

 массаж лица и биологически активных точек
(профилактика простуды):

 игровой самомассаж «Бурундук», «Наступили холода», «Пчела»,
«Нарисуем лицо», «Снеговик» и др.;

 массаж тела и ног:
 игровой самомассаж «Лисонька», «Лягушата», «Мочалочка»;
 массаж специальными и самодельными массажерами;
 растирание массажными рукавичками;
 выполнение упражнений «Бревнышко», «Змея».

К 5 – 7- ми годам у ребенка накапливается достаточно большой багаж знаний,
который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться
своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует
появлению познавательной мотивации в общении. С другой стороны,
широкий кругозор ребенка может являться фактором, позитивно влияющим
на его успешность среди сверстников. Происходит дальнейшее развитие
познавательной сферы личности ребенка - дошкольника. Развитие
произвольности и волевых качеств позволяют ребенку целенаправленно
преодолевать определенные трудности, специфичные для детей дошкольного
возраста. Также развивается соподчинение мотивов (например, ребенок
может отказаться от шумной игры во время отдыха взрослых).

Нервная система первая воспринимает действие игрового самомассажа,
т.к. в коже находится огромное количество нервных окончаний. Изменяя
силу, характер, продолжительность упражнений, можно снижать или
повышать нервную возбудимость, усиливать и оживлять утраченные
рефлексы, улучшать трофику тканей, а также деятельность внутренних
органов.

Глубокое влияние оказывает игровой самомассаж на переферическую
нервную систему, ослабляя или прекращая боли, улучшая проводимость
нерва. При нежном медленном поглаживании снижается возбудимость
массируемых тканей, и это оказывает успокаивающее воздействие на
нервную систему, при энергичном и быстром поглаживании повышается



раздражительность массируемых тканей. Очень важна для воздействия на
нервную систему атмосфера проведения игрового самомассажа, теплый

воздух, приглушенный свет, приятная спокойная музыка.
Использование игрового самомассажа положительно влияет на

уровень развития двигательных навыков и физических качеств детей
старшего дошкольного возраста.

№
п.п.

Режимные
моменты

Выполняемые виды массажа

1. Утро Массаж рук «Мышка», «Рукавицы», пальчиковая гимнастика

2. Утренняя
гимнастика

Массаж биологически активных зон «Наступили холода», «Снеговик», ходьба по
массажным дорожкам.

3. Время после
завтрака

Это время для массажа лучше не использовать. Энергетическая сила рук наиболее эффективна,
когда желудок пуст. Во время пищеварения организм занят самим собой и мало способен к
энергоконтакту.

4. На занятиях,
между
занятиями,
физкультминутки

Взаимомассаж спины, самомассаж, массаж тела, массаж лица, массаж биологически
активных зон, массаж от простуды.

5. После занятий,
перед прогулкой

Массаж рук, массаж стоп, ходьба по массажной дорожке «Обезьянки» (руками и ногами).

6. На прогулке Массаж пальцев рук «Рукавицы»

7. Возвращение с
прогулки, перед
обедом

Массаж тела и спины, массаж с использованием массажеров, взаимомассаж.

8. После сна Массаж стоп, ходьба по массажным дорожкам, массаж биологически активных зон,
растирание тела массажной рукавичкой.

9. Перед ужином Массаж рук «Строим дом»

10. После ужина Ходьба по массажным дорожкам, массаж с использованием специальных и самодельных
массажеров (по желанию детей).



Консультация для родителей
«Развиваем руку – развиваем речь»

«Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые
руки снова способствуют развитию мозга»

И.П.Павлов
Какова же связь движений пальцев рук и речи? – спросите вы. Уровень

развития речи ребенка находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений пальцев рук. Если развитие движений
пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах
нормы; если развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое
развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и даже
выше нормы. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память,
внимание, связная речь. Развитие мелкой моторики и координации движений
руки является важной частью подготовки к письму. Следствие слабого
развития общей моторики, и в частности - руки, общая неготовность
большинства современных детей к письму или проблем с речевым развитием.

Большую помощь в развитии мелкой моторики рук могут оказать
родители. Важно понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему
овладеть новой информацией и навыками, нужно превратить обучение в игру.
Следует не отступать, если задания покажутся трудными, не забывать
хвалить ребенка. Для игр возможно использование бытовых предметов, что
привлекает ребенка, превращает занятие в интересную игру.

Что же такое мелкая моторика?
Мелкая моторика - одна из сторон двигательной сферы, которая

непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием
продуктивных видов деятельности, письмом, речью. Формирование же
двигательных функций, в том числе и тонких движений рук, происходит в
процессе взаимодействия ребенка с окружающим его предметным миром.

Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук нужно с самого
раннего возраста. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно
выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не
забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать
и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д.

И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой
моторики и координации движений руки должна стать важной частью
подготовки к школе, в частности, к письму.

Пальчиковая гимнастика
«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных

историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих
рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо»,
«влево», «вверх», «вниз» и др. Дети старше 5лет могут оформить игры
разнообразным реквизитом - домиками, кубиками, мелкими предметами и т.



д. Рекомендуется использовать упражнения, в которых тренируется каждый
палец отдельно (ведь в коре головного мозга имеется отдельная область
проекции для каждого пальца), необходимы движения и для напряжения, и
для расслабления, и растяжки. Движения пальцами нужно выполнять с
оптимальной нагрузкой и амплитудой. Вялая, небрежная тренировка не дает
эффекта.

Пальчиковый тренинг включает упражнения: статические (удержание
приданной пальцам определенной позы), динамические (развитие
подвижности пальцев, переключения с одной позиции на другую),
расслабляющие (нормализующие мышечный тонус) и др.

Эффективность занятий, интерес детей к ним наши педагоги повышают,
когда проводят пальчиковые игры во время чтения детям стишков, сказок,
рассказов, работы с ними над потешками, прибаутками, любым речевым
материалом. Слушая его, дети одновременно вместе с воспитателем
“инсценируют” содержание прослушиваемого материала с помощью
пальцевых движений и изображений персонажей, их действий и др.
Разучиваемые на таких занятиях пальцевые движения дети включают в
дальнейшем в самостоятельные игры-инсценировки, совершенствуя
двигательные навыки пальцев рук.

Продолжительность пальчикового тренинга зависит от возраста детей
(младший возраст до трех-четырех лет), рекомендуемое время - от 3 до 5
минут, в среднем и старшем дошкольном возрасте - 10-15 минут в день).
Часть упражнений, в которых использовалась поверхность стола,
выполняются сидя за столом. Таким образом, пальчиковые упражнения, при
умелом их включении в контекст различных занятий и домашних дел, могут
способствовать развитию у детей элементов их двигательного поведения,
обусловленного игровой, бытовой или учебной ситуацией.

Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками
Эти игры оказывают прекрасное тонизирующее и оздоравливающее

действие. Фасолевые ванны – очень полезное и приятное занятие,
великолепно активизирующее речевые центры мозга, дает отличные
результаты. Играя с крупами детям предлагается сортировать, угадывать с
закрытыми глазами, катать между большим и указательным пальцем горох
или фасоль), придавливать поочередно всеми пальцами обеих рук к столу,
стараясь при этом делать вращательные движения. Можно научить ребенка
перекатывать пальцами одной руки два грецких ореха или камешка,
пальцами одной руки или между двух ладоней шестигранный карандаш.

Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно
все что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т. п.
Можно составлять бусы из картонных кружочков, квадратиков, сердечек,
листьев деревьев, в том числе сухих, ягод рябины. Можно предложить детям
выкладывать буквы, силуэты различных предметов из мелких предметов:
семян, пуговиц, веточек и т. д. Застегивание и расстегивание пуговиц – тот
необходимый навык, который должен сформироваться у младших
дошкольников. Помочь малышу может такая игра. На одну ткань нашиты



пуговицы разных размеров, на другую – разные петли. Ребенок тренирует
пальчики, одновременно развивая сообразительность.

Необходимо помнить, что все занятия с использованием мелких
предметов должны проходить под строгим контролем взрослых!

Песочная терапия
Податливость песка провоцирует желание создать из него миниатюру

реального мира. Созданная ребенком картина из песка является творческим
продуктом. Основной акцент делается на творческом самовыражении
ребенка, благодаря которому на бессознательно-символическом уровне
происходит выход внутреннего напряжения и поиск путей развития.

Найдите большую коробку, заполните ее наполовину промытым и
высушенным речным песком. Покажите ребенку игрушку, которую вы
запрячете в этом песке, и сделайте это, когда он отвернется. Постепенно
можно увеличивать количество запрятанных игрушек.

Предложите ребенку смоделировать песочную проекцию. Например, в
соответствии с имеющимся опытом ребенка, попросите его изобразить
зоопарк, домашних животных, лес и т. д. Пусть ребенок сам отберет
необходимые материалы и смоделирует пространство.

Придумайте и смоделируйте песочную проекцию с различными
ландшафтами (горы, водоемы, равнины и. т. д.) на основе знакомых ребенку
лексических тем (например, дикие животные). Используйте для построения
проекции фигурки домашних животных. Предложите ребенку исправить
картину. Ребенок сам должен выбрать правильные фигурки животных и
поместить их в свойственные им ландшафты.

Постановка знакомой ребенку сказки. Ребенок самостоятельно выбирает
реквизит и строит декорации. Сказка может быть проиграна полностью по
сюжету или берется за основу знакомый сюжет, а ребенок придумывает и
доигрывает свое окончание сказки. Кроме очевидного творческого
самовыражения, малыш также развивает гибкость и подвижность пальцев и
способствует улучшению речи.

Лепка из пластилина, глины и соленого теста.
Лепка - это такой вид изобразительного творчества, когда из

определенного материала (в нашем случае из пластилина) создают некие
объемные композиции. Особенно интересна она детям. Они с большим
энтузиазмом лепят целый мир, который очень похож на настоящий. При этом
творчество развивает воображение малыша и побуждает его даже
придумывать с их участием свои маленькие спектакли.

Лепка – это универсальное творение, которое можно не только трогать,
щупать, играть с ним, но и видоизменять в зависимости от фантазии и
умения. Это умение напрямую зависит от того, как ребенок владеет своими
руками. Если взять маленький комочек этого пластичного материала и дать
его маленькому ребенку, то он может создать бесконечное количество
фигурок и форм. Их количество зависит от фантазии малыша. Наши опытные
педагоги помогают малышам развить способность к лепке и показать,
насколько она интересна и занимательна.



Шнуровки - зачем они?
В каждой группе детского сада можно увидеть множество

разнообразных игр со шнурками. В целом, их можно разделить на несколько
видов. Во-первых, шнуровки сюжетные. Ребенку предлагается
“незаконченная” картинка (изображение ежика, белочки, елки, вазы с
букетом, домика), к которой нужно прошнуровать недостающие детали:
грибы, фрукты и орехи, новогодние игрушки, цветы, окошки и т. п. Второй
вид шнуровок: пуговицы, башмачки, цилиндры или любые другие,
сделанные из дерева или мягкого безопасного материала, цельные предметы,
в которых проделаны отверстия для шнурков. К ним прилагаются веревочки
и инструкции по созданию художественных переплетений на игрушке-основе.
Наконец, третий вид шнуровок: изготовленные из ткани детали домиков,
книжек и т. п., которые предлагается соединить с помощью шнурков, чтобы
получилась цельная мягкая игрушка или сюжетная мягкая «картина».

Рисование, раскрашивание.
Раскрашивание - один из самых легких видов деятельности. Вместе с тем,

оно продолжает оставаться средством развития согласованных действий
зрительного и двигательного анализаторов и укрепления двигательного
аппарата пишущей руки. Необходимо учить детей раскрашивать аккуратно,
не выходя за контуры изображенных предметов, равномерно нанося нужный
цвет. В процессе рисования у детей развиваются не только общие
представления, творчество, углубляется эмоциональное отношение к
действительности, но формируются элементарные графические умения,
столь необходимые для развития ручной ловкости, освоения письма. Рисуя,
дети учатся правильно обращаться с графическим материалом и осваивают
различную изобразительную технику, у них развивается мелкая мускулатура
руки. Рисовать можно черными и цветными карандашами, фломастером,
мелом, акварельными красками, гуашью.

Рисование различными материалами требует различной степени нажима
для того, чтобы на бумаге остался след от пишущего предмета. Это тоже
способствует развитию ручной умелости.

Безусловно, рисование способствует развитию мелких мышц руки,
укрепляет ее. Но надо помнить, что при обучении рисованию и письму
специфичны положения руки, карандаша, тетради (листа бумаги), приемов
проведения линий.

Для начала хорошо использовать: обводку плоских фигур. Обводить
можно все: дно стакана, перевернутое блюдце, собственную ладонь, плоскую
игрушку и т. д. Особенно подходят для этой цели формочки для
приготовления печений или кексов; рисование по опорным точкам;
дорисовывание второй половины рисунка; рисунок по образцу, не отрывая
руки от бумаги.

Графические упражнения. Штриховка.
В условиях детского сада дети приобретают графические навыки на

занятиях изобразительным искусством, а мелкие движения рук развиваются в
процессе конструирования и при выполнении трудовых действий. Но этих



занятий не достаточно, необходима продуманная система специальных
занятий и упражнений по формированию у детей графических навыков не
только в детском саду, но и дома.

Графическая деятельность способствует лучшей ориентировке в
условиях двумерного пространства листа бумаги и готовит руку ребенка к
обучению письму. Важно, чтобы графические задания имели образно-
смысловую значимость. С этой целью для рисования выбираются такие
объекты как волны, радуга, клубы дыма, чешуйки у рыб. Здесь можно взять
задание и на дорисовывание недостающих деталей у цветов и предметов,
обводка лекал, заштриховка и раскрашивание контурных изображений,
картинок в альбомах для раскрашивания. Предусматривается постепенный
переход к работе по заданной схеме действия, например: «Нарисуй волны,
большие и маленькие, три большие волны и три маленькие». Затем
усложняется работа по дорисовыванию орнаментов и лабиринтов.

Опыт графических движений ребенок приобретает, выполняя различные
виды штриховки, рисуя, копируя рисунки, обводя контуры по точкам и
пунктирным линиям, рисуя орнаменты по клеточкам. При этом ведется
обучение правильным приемам действий: вести линию сверху вниз и слева
направо; штриховать ровно, без пробелов, не выезжая за контур.

Задания со штриховкой выполняются на нелинованной бумаге.
Способствуют подготовке руки к письму. Ребенок должен стараться не
отрывать ручку от бумаги и не прерывать линии. Умение свободно рисовать
плавные линии слева направо важно при формировании почерка. Штриховка,
как один из самых легких видов графической деятельности, вводится в
значительной мере и для усвоения детьми необходимых для письма
гигиенических правил. Раскрашивание рисунков предполагает несколько
видов штриховки, которые обеспечивают постепенность в развитии и
укреплении мелкой мускулатуры кисти руки, в отработке координации
движения.

Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики
очень много. При желании, особенно, если подключить фантазию и
воображение, придумывать их можно бесконечно. И главное здесь -
учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст,
настроение, желание и возможности. Умелыми пальцы станут не сразу. Игры
и упражнения, пальчиковые разминки, проводимые систематически с самого
раннего возраста, помогают детям уверенно держать карандаш и ручку,
самостоятельно заплетать косички и шнуровать ботинки, строить из мелких
деталей конструктора, лепить из глины и пластилина и т. д.

Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться
речь и мышление ребенка.



Консультация для родителей
«Пластилинография – это интересно!»

"Ум ребенка находится на кончиках его пальцев". В. А. Сухомлинский.
Чтобы ваш ребенок стал способным, умным, вы должны обратить внимание
на развитие его мелкой моторики рук. Вам нужно, как можно больше
заниматься с ребенком дома, на прогулке: складывать пазлы, заучивать
стихотворения, лепить, вырезать, рисовать используя нетрадиционные
техники (ниткография, оттиском и т. д.) . Такие занятия не пройдут бесследно
и подготовят вашего ребёнка к школе.

Конечно, в детском саду развивают пальчики детей, но этого
недостаточно. Хочу предложить вам для развития мелкой моторики,
нетрадиционный метод лепки — пластилинография.
Пластилинография – это нетрадиционная техника работы с пластилином,
принцип которой заключается в создании лепной картины с изображением
полуобъемных предметов на горизонтальной поверхности.

Основной материал — пластилин, а основным инструментом в
пластилинографии являются руки ребенка. Данная техника хороша тем, что
она доступна детям дошкольного возраста, позволяет быстро достичь
желаемого результата и вносит определенную новизну в творчество детей,
делает его более увлекательным и интересным, что очень важно для работы
с малышами.
Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук,
укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными,
а движения пальцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к
освоению такого сложного навыка, как письмо. Этому всему способствует
хорошая мышечная нагрузка пальчиков.

Развивается волевое усилие – дети проводят больше времени при
выполнении задания, стараются выполнить его до конца, формируются
элементарные навыки самоконтроля, отмечается повышенный интерес к
занятиям.

Реализуется познавательная активность. Весь подбираемый материал для
занятий с детьми, имеет практическую направленность, максимально
опирается на имеющийся у детей жизненный опыт, помогает выделить
сущность признаков изучаемых объектов и явлений, активизирует образы и
представления, хранящиеся в памяти. Это позволяет уточнить уже усвоенные
ребенком знания, расширить их и применять на практике.



В процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с
пластилином должен идти непрерывный разговор с детьми. Такая
организация деятельности детей стимулирует их речевую активность.
Развиваются сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), что занимает одно
из центральных мест в работе с детьми по пластилинографии. При создании
работы дети знакомятся со средствами художественной выразительности
(пропорция, ритм, цвет, объем, фактура, колорит).
У детей воспитываются тактильные и термические чувства пальцев, что
необходимо для накопления социокультурного опыта ребенка.

Во многом результат работы ребенка зависит от его заинтересованности,
поэтому в работе важно активизировать внимание дошкольника, побудить
его к деятельности при помощи дополнительных стимулов, таких как, игра,

сюрпризный момент, музыкальное сопровождение и т.д.
Обучение рисованию в технике пластилинографии следует начинать с учетом
постепенного нарастания сложности материала. Развитие сюжета лучше
начинать с предметных изображений: сначала нужно отработать все
основные элементы сюжетного рисунка, а затем переходить к более
сложным композициям. Также необходимо обращать внимание не только на
техническую, но и на выразительную сторону деятельности.

Иногда ребенок отказывается от работы из-за страха, что он не справится с
ней. Поэтому детям требуется поощрение. Успешное выполнение работы
придает ребенку уверенность в своих силах, положительно настраивает его
на дальнейшие задания.

Помните! Никогда не ругайте малыша, хвалите за все успехи. Развитие
мелкой моторики – неотъемлемая часть общего развития ребенка.
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