
Методические рекомендации для родителей 

детей с задержкой психического развития. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, 

насколько четко организована преемственность в работе учителя – 

дефектолога, воспитателей и родителей. 

 У ребенка с ЗПР ослаблена память, не сформировано 

произвольное внимание, отстают в развитии мыслительные процессы, 

поэтому необходимо закреплять изученный материал в детском саду и 

дома. Для этого задаются домашние задания на повторение изученной 

темы. 

 Первоначально задания выполняются ребенком с активной 

помощью родителя, постепенно приучая ребенка к самостоятельности. 

 Необходимо приучать ребенка к самостоятельному выполнению 

заданий. Не следует спешить, показывая, как нужно выполнять 

задание. Помощь должна носить своевременный и разумный характер. 

 Важно определить, кто именно из взрослого окружения ребенка 

будет с ним заниматься по заданию дефектолога. 

 Время занятий (15 – 20 мин.) должно быть закреплено в режиме 

дня. Постоянное время занятий дисциплинирует ребенка, помогает 

усвоению учебного материала. 

 Занятия должны носить занимательный характер. 

 При получении задания необходимо внимательно ознакомиться с 

его содержанием, убедиться, что вам все понятно. 

 В затруднительных случаях консультироваться у педагога. 

 Подберите необходимый наглядный дидактический материал, 

пособия, которые рекомендует учитель – дефектолог. 

 Занятия должны быть регулярными. 

 Закрепление знаний может проводиться во время прогулок, 

поездок, по дороге в детский сад. Но некоторые виды занятий требуют 

обязательной спокойной деловой обстановки, а также отсутствия 

отвлекающих факторов. 

 Занятия должны быть непродолжительными, не вызывать 

утомления и пресыщения. 

 Необходимо разнообразить формы и методы проведения занятия, 

чередовать занятия по развитию речи с заданиями по развитию 

внимания, памяти, мышления… 

 Необходимо придерживаться единых требований, которые 

предъявляются ребенку. 

 У ребенка с ЗПР практически всегда нарушено речевое развитие, 

поэтому необходимо ежедневно тренировать ребенка в выполнении 

артикуляционной гимнастики. 

 Упражнения обязательно выполняются перед зеркалом. 
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 Особое внимание уделяется не скорости, а качеству и точности 

выполнения артикуляционных упражнений. 

 Важно следить за чистотой выполнения движений: без 

сопутствующих движений, плавно, без излишнего напряжения или 

вялости, следить за полным объемом движений, за точностью, темпом 

упражнений, часто – под счет взрослого… 

 Каждое артикуляционное упражнение рекомендуется выполнять 

сначала медленно, затем темп ускорять. 

 Упражнение выполняется 6 – 8 раз по 10 сек. (можно больше). 

Для лучшей наглядности упражнения делаются совместно с ребенком, 

старательно показывая и объясняя каждое движение. 

 Для закрепления звука в слоге, слове необходимо повторять 

речевой материал не менее 3- х раз. 

 При произнесении нужного звука следует произносить звук в 

слоге или слове утрированно (намеренно выделяя голосом). 

 Тетрадь для закрепления материала необходимо содержать в 

аккуратном виде. 

 Будьте терпеливы с ребенком, доброжелательны, но достаточно 

требовательны. 

 Отмечайте малейшие успехи, учите ребенка преодолевать 

трудности. 

 Своевременно консультируйтесь и проводите лечение детей у 

врачей, к которым направляет учитель – дефектолог. 

Консультации для родителей 

Ребенок с особенностями развития.  

«Инклюзивное (или интегративное) воспитание ребенка в ДОУ» Ребенок с 

особенностями развития – прежде всего Ребенок. В западной системе 

образования инклюзивный подход развивается несколько десятилетий, в 

России данный принцип находится на этапе становления. Создание 

инклюзивных детских садов и школ гарантирует повышение доступности и 

качества образовательных услуг для всех категорий детей раннего и 

дошкольного возраста, а также их семей. Воспитывать и обучать ребенка-

инвалида нужно с самых ранних лет. Одна из основных ошибок родителей в 

воспитании детей-инвалидов заключается в том, что они ограничивают 

ребенка в общении с другими детьми, думая, что в детском садике за ним не 

будет должного ухода. Доказано, что именно в детстве в человеке 

закладываются навыки социального общения, которые помогут ему во 

взрослой жизни. Эти навыки особенно важны для ребенка-инвалида, ведь 

ему, как правило, будет намного труднее, чем обычному ребенку, общаться и 

налаживать контакты с окружающим миром. Конечно, речь идет о тех детях, 

состояние здоровья которых позволяет посещать дошкольные учебные 

заведения. Сегодня во всех городах России функционируют специальные 

детские сады или центры, которые обеспечивают полный уход и заботу о 

детяхинвалидах с задержкой психического развития, с нарушениями речи, 



слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и т. д. Здесь с 

детьмиинвалидами занимаются по специальным реабилитационным 

программам опытные воспитатели, психологи, логопеды, врачи. Данные 

дети, как все остальные дети, а, может быть, даже и более, нуждается в том, 

чтобы окружающая его среда была здоровой, доброжелательной, стабильной. 

Что едва ли может быть достигнуто в коллективе, в котором собраны 

исключительно дети, имеющие аналогичные физические, интеллектуальные 

или эмоционально-волевые проблемы. Для ребенка, испытывающего те или 

иные трудности, социальная адаптация, или, иначе, овладение навыками 

адекватного функционирования в обществе, невозможна в искусственно 

созданной среде, сильно отличающейся от обычной. На самом деле внутри 

рамок специальных заведений у ребенка просто нет возможности 

приспособиться к обычной жизни. Он выходит в мир абсолютно 

неподготовленным, а его особенности, вместе с нежеланием общества 

принять их, еще усугубляют ситуацию. Ведь учится он порой гораздо 

медленнее, с большим трудом приспосабливается к изменившейся ситуации, 

но зато очень остро чувствует недоброжелательность и настороженность 

окружающих, болезненно на это реагирует.  Окружающих, то есть нас с 

вами, при этом можно понять. В нашем детстве почти не было таких детей - 

они были спрятаны все там же, за сплошными стенами «лесных» школ, 

интернатов. Мы видим их отличие от нас, их особенности, и думаем, что и 

общаться с ними надо иначе, а вот как - не знаем. Неуютно признаваться в 

своей необразованности, а уж перед «инвалидом», «неполноценным»— и 

подавно, гораздо проще заклеймить - «таким нет места в обществе». Думаем, 

что не надо объяснять, что прямым продолжением такой логики и практики 

становится дискриминация целого социального слоя, причем - одного из 

самых уязвимых и беспомощных, а именно особенных детей и особенных 

людей. Общение со здоровыми сверстниками дает ребенку с особенностями 

развития модель здоровой, полноценной жизни, предоставляет условия для 

наиболее полного раскрытия его потенциала. Для обычных детей опыт 

совместной с особенными детьми игровой и учебной деятельности, при 

осознанной и продуманной педагогической и воспитательной работе, 

приводит к более внимательному и заботливому отношению к окружающему 

миру, формированию активной жизненной позиции, проявлению таких черт 

характера как доброжелательность, великодушие, человеколюбие. По 

уровню включения ребенка в образовательный процесс условно обозначают 

виды инклюзии: точечную, частичную, полную: «точечной инклюзией» 

называется, когда ребенок включается в коллектив сверстников лишь на 

праздниках, кратковременно в играх или на прогулке. «Частичная инклюзия» 

предполагает включение ребенка в режиме половины дня или неполной 

недели, например, когда ребенок находится в группе сверстников, осваивая 

непосредственно учебный материал в ходе индивидуальной работы, но 

участвует в занятиях по изобразительной деятельности, физической 

культуре, музыке и др. вместе с другими детьми. Вариант «полной 

инклюзии» — посещение ребенком с ограниченными возможностями 



здоровья возрастной группы в режиме полного дня самостоятельно или с 

сопровождением. Ребенок занимается на всех занятиях совместно со 

сверстниками. При этом выбираются задания различного уровня сложности, 

дополнительные игры и упражнения. Излишняя опека и чрезмерная забота 

могут лишний раз подчеркнуть нестандартность ребенка и развить у него 

эгоистические установки, а у окружающих детей - снисходительное 

отношение. Еще один тип родительского отношения к детям с проблемами в 

развитии – неприятие ребенка (открытое или скрытое). Это приводит к 

невротическим реакциям ребенка, отягощая тем самым имеющийся у него 

психофизический дефект. Таких родителей нужно убеждать в том, что 

необходимым условием эффективного продвижения ребенка в развитии 

 является их любовь, ласка и внимание к нему. Наиболее продуктивным 

стилем родительского отношения к ребенку с отклонениями в развитии 

является стиль, когда родители принимают своего ребенка таким, какой он 

есть. Родители объективно его оценивают, не завышая и не занижая 

требований к нему. Это способствует формированию у ребенка с 

нарушением слуха адекватной самооценки, личностных установок и 

прогнозов на будущее. Таким образом, взаимоотношения ребенка, имеющего 

нарушения, с родителями, родительская позиция по отношению к нему 

оказывают существенное влияние на развитие личности ребенка. В этой 

связи огромное значение приобретает целенаправленная работа педагога по 

оптимизации отношений родителей и детей с нарушениями. В работе с 

семьей ставится задача педагогического просвещения родителей, повышения 

их педагогической культуры, а главное – целенаправленное стремление 

вызвать у родителей интерес к своему ребенку, помочь в формировании 

правильного подхода к нему, способствовать с позиции интересов ребенка 

нормализации отношений в семье, если там заметно неблагополучие. 

Прикасаясь к деликатной сфере семейных отношений, воспитатель главную 

ставку делает на индивидуальную работу с родителями детей, имеющих 

нарушения. В то же время большие возможности содержатся в различных 

формах фронтальной работы с родителями ребенка, и всех родителей группы 

(совместные родительские собрания, подготовка и проведение праздников, 

совместные спортивные мероприятия). Совместная деятельность будет 

способствовать лучшему взаимному взаимопониманию, объединению их 

усилий в интересах детей, формировать чувство сопричастности. 

Инклюзивное образовательное пространство предполагает активное 

вовлечение детей, родителей и специалистов в развитие деятельности 

детского сада, проведение общих мероприятий, составление планов 

семинаров и праздников для создания инклюзивного сообщества как модели 

реального социума. Разработка проблемы инклюзивного дошкольного 

образования показывает, что главным направлением в деятельности 

инклюзивного детского сада становится ориентир на «включение» детей с 

ограниченными возможностями здоровья в коллектив обычно 

развивающихся сверстников и взрослых на правах «равных партнеров». В 

этом случае педагогический поиск заключается в том, чтобы найти те виды 



коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны 

каждому из участников группы. Педагог лишь создает условия, в которых 

ребенок может самостоятельно развиваться во взаимодействии с другими 

детьми. На занятиях игры и упражнения выбираются с учетом 

индивидуальных программ обучения. В данной модели могут гармонично 

сочетаться развивающие и коррекционные подходы в обучении. 

Небольшой опыт работы показывает, что дети, посещавшие инклюзивную 

группу, способны к дальнейшему успешному включению в общество. 

Инклюзивное (включающее) образование дает возможность всем 

воспитанникам в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского 

сада. Инклюзивное образование обладает ресурсами, направленными на 

стимулирование равноправия воспитанников и их участия во всех делах 

коллектива. Инклюзивное образование направлено на развитие у всех людей 

способностей, необходимых для общения. 

Такое образование требует новых и более гибких способов преподавания, 

разработки учебных программ, которые были бы максимально эффективны 

для всех детей. Родители (обычных детей) могли сами увидеть и убедиться в 

том, что совместное обучение детей с разными психофизическими 

возможностями не только не вредит, а во многом даже приносит пользу. 

Например, они чаще стали замечать в поступках своих здоровых детей 

проявления милосердия, доброты, желания придти на помощь 

Коррекционно-развивающие игры на развитие психических процессов у 

детей с ЗПР (практикум для родителей) 

Цель практикума: раскрыть родителям педагогическое значение 

развивающих игр и руководства ими. Обратить внимание родителей на то, 

что ребенок воспитывается в деятельности, и поскольку игра является 

основным видом деятельности, она имеет особое значение во всестороннем 

развитии и воспитании при целенаправленном и умелом руководстве 

взрослого. 

1. Психологический тренинг «Приветствие» 

Родители и педагог встают в круг. Воспитатель касается открытыми 

ладонями ладоней стоящего рядом, при этом называя свое имя. Таким 

образом, все стоящие в круге родители имеют возможность друг с другом 

познакомиться. 

2. Выступление педагога. 

Дошкольный возраст - важнейший этап в развитии ребенка. В этот период 

формируются основные психические процессы человека: внимание, память, 

мышление, речь, воображение, восприятие. 

У вас растет ребенок, и вы, конечно, стараетесь пристально следить за его 

развитием, радуетесь его успехам, огорчаетесь неудачам. Вам хочется, чтобы 

ваш ребенок вырос не только здоровым, но и умел в полном объеме 

производить умственные действия, а основой их являются нервно-

психические процессы: внимание, память, восприятие, мышление, 

воображение, речь. И наступает момент, когда для полноценного развития 

вашего малыша необходимы систематизированные и обобщенные знания. 



Но для того, чтобы эти знания способствовали развитию ребенка, обучение 

должно проводиться с опорой на игру, так как в дошкольном возрасте это 

ведущий вид деятельности. Через игру ребенок осваивает окружающий мир. 

И, что немаловажно, в данной системе обучения -обучения через игру - не 

существует жестких нормативов для каждой игры, например, выполнить 

данное задание с первого раза или с пятого, воспользоваться помощью 

взрослого один или десять раз. Главная цель -заинтересовать ребенка такой 

деятельностью. И даже если у малыша не с первого раза получается 

выполнить то или иное задание, ваш ребенок каждый раз делает пусть 

маленький, но шаг навстречу знаниям, а это и есть процесс развития. 

Но все дети разные, семьи разные, условия развития разные. Само по себе 

количество знаний или навыков не может служить показателем развития. 

Важнее, как ребенок умеет ими пользоваться, применяя их. Для успешной 

подготовки к обучению в школе очень важны основные психические 

процессы (внимание, память, восприятие, воображение, мышление, речь). А 

если эти познавательные процессы не развиты до 7 лет, то и в школе у детей 

чаще всего проявляются трудности в обучении. Вот почему мы хотели бы 

заострить ваше внимание на этой проблеме. 

От родителей требуется одно - запомнить, что ИГРА - это своеобразный 

ключ в их руках, ключ в организации воспитания и развития ребенка. 

Мы предлагаем в течение этого учебного года провести с вами цикл встреч, 

во время которых мы познакомим вас с развивающими играми для детей. Эти 

игры направлены на коррекцию нарушений психического развития детей с 

отклонениями в развитии, в частности с ЗПР. Сегодня наша первая встреча, 

на которой пойдет речь о внимании и памяти. 

3. Физминутка для родителей. 

Педагог: -Давайте вспомним сигналы светофора. Что означает красный свет? 

Желтый? Зеленый? Молодцы, а теперь превратимся в светофор. Заодно 

проверим ваше внимание. Если я говорю: «Зеленый» - вы топаете ногами; 

«Желтый» - хлопаете в ладоши; «Красный» - тишина. А я буду неисправным 

светофором и стану показывать иногда неправильные сигналы. 

4. Развивающие игры 

Внимание 

Как показывает практика, одной из актуальных проблем для обучения 

является проблема развития внимания. Рассмотрим, что такое внимание, 

каковы его виды и свойства. 

Внимание - это форма организации познавательной деятельности, 

избирательная направленность сознания на какой либо объект. Образы, 

получаемые при внимательном восприятии, отличаются ясностью и 

отчетливостью. При наличии внимания мыслительные процессы протекают 

быстрее и правильнее, движения выполняются более аккуратно и четко. 

Результатом внимания является улучшение любой деятельности, которой оно 

сопутствует. 

Выделяют 3 основных вида внимания 



Объем внимания определяется тем, сколько объектов ребенок может 

воспринимать, охватить в короткий промежуток времени (4года-один 

объект; 6-7лет -три объекта). 

Устойчивость внимания - это способность сохранять долгое время 

сосредоточенность в деятельности, способность отвлечься от всего 

постороннего. 

Распределение внимания - это умение выполнить несколько видов 

деятельности одновременно. 

Итак, давайте поиграем в игры и упражнения, которые можно использовать в 

домашних условиях, для развития внимания вашего ребенка. 

«Что изменилось» Цель: развивать произвольное внимание. 

На стол ставится три-четыре игрушки (затем количество увеличивается) и 

ребенку предлагают рассмотреть их в течение 10-15 секунд. Затем попросите 

отвернуться, а тем временем уберите одну игрушку или поменяйте их 

местами. Когда он повернется по вашему сигналу, спросите его, что же 

изменилось? 

«Четвертый лишний» Цель: развивать концентрацию, распределение 

внимания. 

Ребенку предлагают 4 предмета: три из них из одной группы и один из 

другой (например: ложка, вилка, поварешка и книга). Можно заменить 

карточкой с изображениями предметов. Предложите ребенку внимательно 

посмотреть и найти, что здесь лишнее и почему? 

«Нарисуй» Цель: развивать навык внимательно слушать и выполнять 

указания взрослого. 

Инструкция: Раскрась шары так, чтобы большой шар был между зеленым и 

синим, а зеленый был рядом с красным. (на листе бумаги нарисовать 

схематически четыре шарика, один из них большой). 

А также вы можете дома заниматься с ребенком: 

- раскрашивать по образцу (штриховка в определенном направлении) и 

рисование элементарных узоров по образцу: 

- выкладывание из счетных палочек (спичек) фигур, предметов по образцу: 

- играми на развитие зрительного и слухового внимания: «Чем отличаются 2 

картинки?», «Что изменилось в комнате?», «Слушай хлопки». 

5. Физминутка для родителей «Буратино» 

Буратино потянулся - раз нагнулся, два нагнулся, 

Руки в стороны развел, видно ключик не нашел. 

Чтобы ключик нам достать, на носочки надо встать. 

(родители выполняют движения по образцу педагога). 

Память 

Память - один из важнейших психических процессов, с помощью которого 

ребенок познает окружающий мир. К моменту поступления в школу у 

ребенка должны быть развиты все виды памяти. 

Таким образом, память это фундамент развития человека в целом, и если у 

ребенка с нарушениями в развитии есть отклонения в процессах памяти, 

наша с вами задача вести коррекционную работу на ее развитие. 



Мы предлагаем для вас несколько игр и упражнений для занятий в домашних 

условиях, в свободное время, по дороге домой или в детский сад. 

«Картинки» Цель: развивать зрительную память (кратковременную и 

долговременную). 

Инструкция: Сейчас я вам буду показывать десять картинок, на каждой из 

которых изображен знакомый вам предмет(время показа 1-2секунды). А 

теперь назовите предметы которые вы запомнили. Порядок значения не 

имеет. 

«Игра в слова» Цель: развитие слуховой памяти. 

Инструкция: 

- Я назову несколько слов, а вы их запомните: стол, заяц, слон, шкаф, волк, 

диван…. 

Попросить повторить через 15-20 секунд. Аналогично можно провести 

упражнение на запоминание фраз. В этом случае развивается еще и 

смысловая память. Например: 

- мальчик устал 

- девочка плачет 

- папа читает 

- мама готовит 

- бабушка отдыхает 

Если у ребенка постарше появляются трудности в повторении слов фразы, 

которые ему называют, дайте ему лист бумаги и карандаш и предложите 

схематически сделать рисунок, который поможет в запоминании. 

«Угадай, что я загадал?» Цель: развивать образную память, речь. 

Вы описываете любой предмет из окружения ребенка. Задача ребенка 

определить этот предмет. Например: этот предмет большой, мягкий, 

удобный, со спинкой и подлокотниками. Что это? Затем пусть ребенок 

загадает вам свой предмет. 

Также вы можете использовать для развития памяти следующие игры и 

упражнения: 

- заучивание стихов, загадок, чистоговорок, считалок и т. п. 

- «Добавь словечко»; «Слушай и рисуй» 

- «Что изменилось?»; «Расставь точки»; «Нарисуй такой же предмет» 

- «Отгадай на ощупь»; «Чудесный мешочек». 

Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что желаемый эффект не 

достигается после одного-двух занятий. Чтобы появился устойчивый 

результат, необходимо проводить их регулярно, как минимум в течение 

месяца-двух. Для таких занятий лучше использовать часы после отдыха 

детей. Главное, чтобы в этот момент ребенку самому хотелось заниматься, 

поэтому не навязывайте ему свои желания и не превращайте игру в скучный 

урок 

Итак, внимание и память можно и необходимо тренировать, вместе с тем 

необходимо учитывать, что нарушения этих психических процессов может 

быть связано с особенностями функционирования нервной системы 



ребенка(гиперактивность, ППЦНС и др.) или с его общим физическим 

состоянием. 

Таким образом, хочется сказать что самое главноелюбые игровые 

взаимоотношения сближают, помогают установить контакт, открывают 

родителям доступ к самым сокровенным тайнам детской души. А наши дети, 

как никто другой требуют особой помощи от взрослых. И наша задача 

обеспечить им наиболее полноценное развитие как в детском саду, так и 

дома. 

В конце практикума родителям предлагают заполнить отклик-анкету . 

 

Подготовка руки ребенка дошкольного возраста с ЗПР к письму. 

С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не только 

к нам, взрослым, но и к детям. Объем знаний, который необходимо передать 

им, неуклонно растет. Усвоение этих знаний должно проходить не 

механически, а осмысленно. Чтобы помочь детям справиться с 

поставленными задачами, необходимо своевременное и полноценное 

формирование речи. Это основное условие успешного обучения ребенка в 

школе. Поскольку речь – это сложная функция, и развитие ее зависит от 

многих моментов. С точки зрения психолого-педагогической науки речь 

выступает условием полноценного существования человека в социуме, т.к. 

она имеет деятельный характер и является ведущим средством и формой 

общения. 

По ряду причин экологического, морфофизиологического и социального 

характера, включая патологические особенности протекания беременности и 

раннего постнатального развития ребенка, страдает раннее моторное 

развитие, что приводит к задержке речевого и интеллектуального развития. В 

результате, у большинства детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с расстройствами речи наблюдается в разной степени выраженная 

общая моторная недостаточность, а так же отклонения в развитии тонких 

движений пальцев рук. 

Мелкая моторика – одна из сторон двигательной сферы, которая 

непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием 

продуктивных видов деятельности, письмом, речью ребенка (М.М. Кольцова, 

Н.Н. Новикова, Н.А.Бернштейн, В.Н. Бехтерев, М.В. Антропова, Н.А. 

Рокотова, Е.К.Бережная). Формирование же двигательных функций, в том 

числе и тонких движений рук, происходит в процессе взаимодействия 

ребенка с окружающим его предметным миром. 

Известно, что и двигательный акт письма требует тонкой координации 

движений, а, кроме того, длительной фиксации суставов, связанной со 

значительной статической нагрузкой. ―Несовершенная нервная регуляция 

движений, слабое развитие мелких мышц руки, низкая выносливость по 

отношению к статическим нагрузкам у детей этого возраста определяет 

чрезвычайную сложность овладения навыком письма.‖ 



В неменьшей степени это относится и к детям с задержкой психического 

развития. У многих детей с ЗПР при неврологическом и 

нейропсихологическом исследовании обнаруживаются легкие и латентные 

формы двигательных нарушений, которые являются следствием раннего 

органического поражения головного мозга  Иногда даже негрубая 

дисфункция двигательной сферы без своевременных и целенаправленных 

коррекционных воздействий может привести к вторичному недоразвитию 

более сложных и дифференцированных движений и действий, что 

отрицательно сказывается на становлении навыков письма, рисования, 

конструирования и других форм ручной деятельности ребенка. Изменение 

(повышение или понижение) мышечного тонуса обуславливает 

истощаемость и утомляемость мышц кистей рук. ―Недостаточная 

дифференцированность иннервации мышц пальцев и кистей рук делает 

движения неловкими, препятствует их согласованности и плавности. 

Поэтому ребенок не может длительное время удерживать карандаш или 

ручку, по мере нарастания утомления его движения становятся неточными, 

крупноразмашистыми, либо слишком мелкими.‖[10] 

При определении системы работы по коррекции двигательных нарушений 

следует учитывать, что личностная незрелость ребенка с ЗПР проявляется в 

несформированности учебной мотивации, слабости волевых установок, 

эмоциональной лабильности. Стойкие неудачи при попытках воспроизвести 

нужное движение или действие могут привести к отказу от занятий. Поэтому 

любое задание надо предлагать детям в игровой форме, которая не только 

вызовет интерес, но и за счет положительной эмоциональной стимуляции 

будет способствовать повышению психического тонуса, а, следовательно, и 

улучшению работоспособности в целом. 

―Известно, что нарушение целенаправленности и произвольности движений 

и действий у детей с ЗПР связано также с незрелостью регулирующей 

функции речи (В.И. Лубовский, 1978).‖[8]. Все это и побудило нас к 

регулярному проведению работы по развитию и совершенствованию тонкой 

моторики кистей и пальцев рук. 

Весь комплекс упражнений можно разделить на четыре составляющие:  

1. пальчиковая гимнастика; 

2. работа в тетрадях – отработка элементарных графических 

навыков; 

3. упражнения для пальцев и кистей рук с использованием 

различных предметов; 

4. физические упражнения (физкультурные занятия). 

Занятия по развитию пальцевой моторики проводятся регулярно, используя 

для этого время на занятиях дефектолога, воспитателя, инструктора ЛФК. 

Оптимальным, по нашему мнению, оказалось использование 

физкультминуток. 



Физкультминутка предлагается, как элемент двигательной активности для 

переключения на другой вид деятельности, снятия нагрузки, связанной с 

сидением, и для повышения работоспособности. Проводятся они в сочетании 

движений с речью детей. Проговаривание стихов одновременно с 

движениями дает ряд преимуществ: речь как бы ритмизуется движениями, 

делается более громкой, четкой и эмоциональной, а рифмы положительно 

влияют на слуховое восприятие детей. Кроме того, это позволяет достичь 

наибольшего обучающего эффекта. Максимально используется пассивный и 

активный массаж, игровые комплексы самомассажа с использованием 

―Пальчикового бассейна‖ (на занятиях дефектолога), ―Разноцветных 

прищепок‖, логопедических щеток ― ежиков‖ и резиновых мячей. 

Используем игры с пальчиками без речевого сопровождения и стихов с 

сопровождающими движениями и определенными позами кистей и пальцев 

рук, рисуем вальдорфские формы. При самомассаже используются 

упражнения с грецкими орехами (разной величины) и перекатывание 

шестигранных карандашей, оказывающих оздоравливающее и тонизирующее 

воздействие. Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Он 

благоприятно влияет на организм человека, оказывая общеукрепляющее 

действие на мышечную систему, повышая тонус, эластичность и 

сократительную способность мышц. Работоспособность утомленной мышцы 

восстанавливается быстрее под влиянием массажа. При этом так же 

улучшаются функции рецепторов, проводящих путей, усиливаются 

рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами. В свою 

очередь, импульсы, возникшие в рецепторах кожи и мышцах, достигая коры 

головного мозга, оказывают тонизирующее воздействие на центральную 

нервную систему, в результате чего повышается ее регулирующая роль в 

отношении работы всех систем и органов. Детей обучаем следующим 

приемам самомассажа: поглаживание, растирание, разминание, выжимание, 

активные и пассивные движения. Нами используются три комплекса 

упражнения самомассажа, которые были разработаны на основе 

рекомендаций А.А. Бирюкова: самомассаж тыльной стороны кистей рук, 

самомассаж ладоней, самомассаж пальцев рук. Этот вид работы применялся 

на разных уровнях: и при восприятии на слух (дефектолог говорит – дети 

делают), и при произнесении слов, фраз, стихотворных текстов. Начинается и 

заканчивается самомассаж расслаблением кистей рук поглаживанием. В 

группе проводятся занятия и с использованием игр–потешек. Согласно 

международной классификации, игры, совмещающие движение пальцев с 

короткими ритмичными стишками, подразделяются на два типа: 

Первый - собственно пальчиковые игры, ―сидячие‖. 

Второй - игры, в которые помимо деятельности тонкой моторики включены 

движения всего тела: прыжки, бег на месте, движение рук, ног, головы.‖[11]. 

Ко второму типу можно отнести народные игры, к первому – упражнения 

для пальчиков, которые проводятся с речевым сопровождением и без него. 

Для речевой деятельности важна координация работы периферического 

речевого аппарата с работой речевых механизмов мозга. При помощи 



органов артикуляции ребенок учится производить различные единицы 

устной речи. С артикуляционной работой тесно связана и работа мышц 

пишущей руки. В процессе развития речи формируется координация 

движений пишущей руки с артикуляцией. Пальчиковые игры с 

использованием игр-потешек нами взяты не случайно. Мы знаем, какой 

дефицит телесного контакта испытывают дети современных родителей. По 

этому игры-потешки дают ребенку возможность ощутить радость телесного 

контакта, прочувствовать свои пальцы, ладонь, локоть, плечо; осознать себя в 

системе телесных координат, сформировать схему тела. Это предотвращает 

возможность возникновения многих неврозов в дальнейшем, даѐт человеку 

чувство самообладания. Кроме того, эти игры создают благоприятный 

эмоциональный фон, обеспечивают хорошую тренировку пальцев, 

способствуют развитию умения слушать и понимать содержание потешек, 

учат улавливать ритм речи. Народные потешки являются прекрасным 

материалом для обучения разговорной речи, т.к. большинство из них 

построены на диалогах. 

Работа в альбомах и тетрадях 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. 

Пользуется большой популярностью у детей и такие игры, как различного 

рода мозаики, конструкторы, большие и маленькие картинки из пазлов, 

работа с которыми также способствует развитию моторной умелости и 

совершенствованию конструктивных навыков у детей. 

Как уже известно, у детей дошкольного возраста, из-за слабого развития 

мелких мышц кисти, происходит быстрое утомление руки в процессе 

графических действий. В этих условиях возрастает роль физкультурных 

занятий, т.к. они предоставляют широкие возможности для тренировки 

мелких мышц кисти в различных видах деятельности, носящих большей 

частью игровой характер (подвижные игры с потешками, речитативно-

физкультурные композиции, перекладывание мелких предметов в эстафетах, 

бруски и ловля меча, серсо и многие другие). ―При таком подходе, даже если 

приходится выполнять большое количество упражнений, непосредственно 

направленных на развитие мелких мышц кисти и координацию движений 

звеньев руки, дети никогда не жалуются на усталость рук.‖[13] Таким 

образом, в дошкольном возрасте не только можно, но необходимо развивать 

у ребенка координацию движений, пространственные представления, чувство 

ритма и ―ручную умелость‖ для подготовки его к овладению графикой 



письма. А так как развитие этих качеств является задачей физической 

культурой, то специально подобранные физические упражнения будут 

способствовать совершенствованию у ребенка координации движений, 

научат ориентироваться в пространстве и чувствовать ритм, разовьет руку - 

т.е. дадут ему все, что необходимо для успешного овладения письмом. 

В проведение этих физкультурных занятий поможет методическое пособие 

С.О. Филипповой ―подготовка дошкольников к обучению письму‖. 
 


