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С весенним праздником! 

 



Этот журнал для Вас! 

Этот номер выпускается в марте. И, мы хотели бы 

вам рассказать об интересных   

                       событиях из жизни нашего детского сада.   

В нашем выпуске:                                                          

Хайбулина А.М. - Музыкальный руководитель -       

События (новости, объявления, реклама)    

А.О. Закирова учитель- психолог «Как научить ребенка общаться со сверстниками?»,     

                                           «Подготовка детей к школьному обучению»  

 

Э.В.Юлина  -учитель- логопед       «Причины неправильного звукопроизношения»         

О.А.Маркова -учитель- логопед     «Важность домашних заданий, их правильная    

                                                        организация»  

Н.Р. Багаутдинова  -                    «Как  музыка может помочь в будущей учебе?»  

А.С.Паламарчук- инструктор по физ.культуре  «Развиваем координацию движений»  

Т.В.Неприенкова - учитель- дефектолог  «Хорошее зрение и его роль в обучении и в 

жизненной деятельности» 

М.Г.Арион, Г.А.Корытова- воспитатели   «Вторая жизнь картонной втулки»    

 

 

 

Надеемся, что наши публикации будут для вас интересны. 



 

 

Март месяц насыщен 

весенними праздниками. На 

первой неделе во всех группах 

были проведены развлечения на 

тему «Дети поздравляют своих 

мам и бабушек. Праздники 

прошли в приятной душевной 

обстановке, детям и гостям 

создали праздничное весеннее 

настроение, дарили подарки, 

играли в веселые игры и 

аттракционы. 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

Новости нашего сада 



Весело, задорно, ярко, красочно проводили зимушку, провели досуг с детьми и 

взрослыми на центральной площадке детского сада. Впервые познакомились 

воспитанники и родители с нашим символом Чебурашкой, который в дальнейшем будет 

нашим помощником и станет принимать участие во всех мероприятиях и праздниках 

детского сада.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психолог советует 
 

Как научить ребенка общаться со сверстниками? 

 

Как правило, вопрос: «Как научить ребенка общаться» до его трехлетнего 

возраста не актуален. Ведь в первые годы жизни общение ребенка со сверстниками 

обычно ограничивается визитом на детскую площадку, где дети под присмотром 

взрослых обмениваются игрушками и наблюдают друг за другом. 

Стремление дружить появляется у детей только к трем годам – как раз к тому 

возрасту, когда малыш идет в детский сад. И именно к этому времени необходимо 

научить ребенка общаться со сверстниками – чтобы он не 

почувствовал себя «белой вороной» и не возненавидел 

детский сад, воспитателей и сверстников вместе взятых! 

Так как научить ребенка общаться со сверстниками? 

 

Условия социального успеха 

Чтобы научить ребенка общаться со сверстниками, 

необходимо, чтобы он усвоил некоторые правила, 

гарантирующие ему успех в общении. Эти правила 

называются у психологов условиями социального успеха. 

Первое условие социального успеха – это личная 

привлекательность. Только обязательно объясните ребенку, что личная 

привлекательность – это не столько внешняя красота, сколько ухоженность, наличие 

хороших манер, опрятность и чистоплотность, способность заинтересовать чем-то 

своего собеседника. 

Второе условие социального успеха – это навыки общения. Первые навыки 

общения дети получают в семье, поэтому, чтобы научить ребенка общаться со 

сверстниками – нужно, прежде всего, научить его общаться с членами семьи. Для этого 

побольше разговаривайте с ребенком и просите других родственников делать то же 

самое. А если у Вас есть старший ребенок – будет очень хорошо, если дети найдут 

общий язык между собой. Помните: научить ребенка общаться со сверстниками можно 

только с помощью активной и длительной практики! 

Как научить робкого ребенка общаться со сверстниками? 

Очень часто причиной неспособности наладить общение со сверстниками 

является застенчивость и робость ребенка. В этом случае необходимо поднять 

самооценку малыша и помочь ему раскрепоститься. Чтобы научить робкого ребенка 

общаться со сверстниками, необходимо: 

• Не выражайте явно свое недовольство самим ребенком: Вы можете осудить его 

нежелательные поступки, но не ребенка как личность. Например, одну и ту же 

претензию можно сформулировать совершенно по-разному: «Ты опять не сказал 

спасибо продавщице! Что же ты за непонятливый такой? Ты плохой, я тебя не люблю!» 

(деструктивная форма) или «Твой поступок меня очень огорчил…Я понимаю, что тебе 

тяжело сказать «спасибо», ты стесняешься, но ведь продавщица могла подумать, что 

ты просто невоспитанный! Постарайся впредь не допускать твоих поступков, ведь я 

тебя очень люблю» (конструктивный способ). 

• Старайтесь не предъявлять слишком много претензий к ребенку, чтобы малыш 

не почувствовал себя ненужным и не решил, что Вы не принимаете его таким, какой 

он есть. 



• При любом удобном случае хвалите ребенка и показывайте, что Вы его 

уважаете, и для Вас важно его мнение. Например: «Я очень горжусь тем, что ты сегодня 

смог заговорить с девочкой на улице. Ты выглядел таким взрослым и 

самостоятельным!». 

• Чтобы научить ребенка общаться со сверстниками, всегда сохраняйте в 

общении с ним дружелюбный тон. Малыш должен понимать, что что бы он ни сделал 

– его любят, ценят и уважают, а для своих родителей он всегда самый лучший. С таким 

настроем ему намного проще будет воспринимать критику и 

неприятие его, с которым он вполне может столкнуться в 

процессе общения в реальной жизни. 

• Оставляйте за ребенком право самостоятельно принимать 

решения и не критикуйте их, даже если они Вам не очень 

нравятся. Максимум, что Вы можете себе позволить – это 

мягко выразить свое мнение о каком-то поступке малыша, 

оставляя право выбора за ним. Кроме того, старайтесь не 

вмешиваться в его занятия и не помогать ему в тех случаях, 

когда он может справиться самостоятельно (пусть даже и с трудом). 

• Если ребенок в процессе общение снес в свою сторону какую-то обиду – не 

оставляйте малыша наедине с ней. Выслушайте его, пожалейте, подскажите, 

объясните, кто где был не прав, чтобы на будущее ребенок получил урок и не повторял 

своих ошибок. Но ни в коем случае не отмахивайтесь от ребенка и не говорите ему что-

то вроде: «Твои проблемы – это глупость, да и вообще ты сам во всем был виноват». 

• Чтобы научить ребенка общаться со сверстниками и поднять его самооценку, 

Вы ни в коем случае не должны давить на него своим авторитетом и стремиться быть 

всегда и во всем правой. Можете быть уверены: для ребенка Вы и так истина в 

последней инстанции! Но иногда стоит давать ребенку возможность учиться на своих 

ошибках и принимать собственные решения. Очень мудро с Вашей стороны будет, 

если Вы дадите малышу возможность давать Вам советы и критиковать Вас. Только 

так Вы сможете сформировать у него чувство собственного достоинства и 

самоуважение. 

• Чтобы малыш не боялся начинать разговор со сверстниками, пойдите на 

маленькие хитрости. Пришейте ему на курточку или на другой предмет одежды 

пуговицу и скажите, чтобы он, как только он начнет чего-то бояться, дотронулся до 

нее. В этот момент Вы о нем подумаете и поможете ему. 

• Для того, чтобы научить ребенка общаться со сверстниками, необходимо, чтобы 

у него было «в кармане» несколько «заготовок». Например, фразы, как начать 

знакомство: «Привет, меня зовут Миша! А тебя как зовут? Хочешь печенья? Я могу 

тебя угостить!». 

Полезные советы, как научить ребенка общаться со сверстниками? 

Итак, Ваш ребенок избавился от робости, он уверен в себе и готов к новым подвигам. 

В этот момент мы должны вспомнить о двух условиях социального успеха: личной 

привлекательности и навыках общения – и начать их формировать! Но не стоит 

забывать, что лучшая форма обучения для маленьких детей – это пример родителей. 

Поэтому, прежде всего, обратите внимание на себя и собственным примером 

показывайте ребенку, как надо общаться. 

Формирование личной привлекательности – это, по сути, формирование тех черт 

характера, которые, так или иначе, помогут ребенку в общении. Формирование 

навыков общения – это соединение черт характера, составляющих личную 



привлекательность, с практическими навыками общения. Как же сформировать у 

малыша эти черты характера и научить ребенка общаться со сверстниками? 

• Будьте открыты, ласковы и искренни со всеми членами семьи. Ребенок, видя 

такую модель общения, будет ее усваивать и использовать в общении со сверстниками. 

Малыш должен усвоить, что добрый и открытый человек всегда окружен друзьями. 

• Будьте вежливы, уважительны и заботливы по 

отношению к членам Вашей семьи. Удачно научить ребенка 

общаться со сверстниками можно только в том случае, если он 

будет знать, что относиться к окружающим нужно с уважением, 

а в особых случаях – даже проявлять заботу и уметь сострадать. 

• Привлекайте ребенка к внутрисемейным делам – просите 

его помочь сделать уборку в доме, приготовить ужин или помочь 

в саду. Чем больше Вы будете общаться друг с другом и 

помогать друг другу внутри семьи – тем лучше у ребенка 

сформируются навыки общения. 

• Ребенок должен чувствовать, что его любят. Тогда ему 

будет легче открыться и рассказать о своих внутренних переживаниях и Вам, и всем 

окружающим. 

• Если в Вашей семье несколько детей, и они не всегда ладят – ни в коем случае, 

не поощряйте споры и конкуренцию между ними. Чтобы научить ребенка общаться со 

сверстниками – нужно показать ему, что агрессия и злость – плохой союзник в 

налаживании хорошего общения. 

• Учите ребенка жить не только своими интересами, но и учитывать интересы 

собеседника. Например, нужно делиться игрушками, если собеседник вежливо 

попросил об этом, не нужно кричать и драться, в процессе игры нужно договариваться, 

а не «тянуть одеяло на себя» и т.д. Одним словом, прививайте ребенку правила 

хорошего тона. А если Вы видите, что он в процессе игры забывает о каком-то из них 

– договоритесь, что у вас будет условный сигнал, которым Вы напомните малышу об 

этом правиле. Например, Вы видите, что ребенок лезет в драку. Чтобы не допустить 

потасовки – тихо произнесите: «Помнишь?», что будет означать: «Помнишь, мы с 

тобой договаривались, что драк не будет?». 

• Держите ребенка, налаживающего общение, в поле своего зрения, чтобы он 

чувствовал, что Вы постоянно уделяете ему внимание. Это очень важно для 

формирования его внутренней уверенности и хорошо действует как сдерживающий 

фактор. 

• Чтобы научить ребенка общаться со сверстниками, обязательно расскажите ему о том, 

что для того, чтобы взять игрушку у приятеля по игре, нужно вежливо спросить 

разрешения, а не выпрашивать и уж, тем более, не топать ногами и не драться. Многие 

дети грешат нетерпеливостью, что потом приводит к обидам и истерикам. 

• Ребенок должен знать о правилах справедливости. Например, если игрушку не 

попросили, а отняли – можно защищаться и отстаивать свои права. А если игрушку 

вежливо попросили – правильно будет одолжить ее новому знакомому. А если кто-то 

из детей первым лезет в драку или проявляет агрессию – защищаться необходимо, при 

условии, что соперник не слабее Вашего ребенка. ведь поднимать руку на тех, кто 

слабее – очень стыдно. 

• Учите ребенка самоиронии – в этом случае он не обидится и заплачет, услышав что-

то неприятное от собеседника, а сможет ответить ему что-то смешное, но не 

унижающее его, сохранив свое достоинство перед обидчиком. 



• Чтобы научить ребенка общаться со сверстниками, объясните ему, что в том, чтобы 

завести разговор первым или попроситься в игру, нет ничего страшного и постыдного. 

Малыш может даже сам предложить дружбу или совместную игру тому, кто ему 

понравился. Если, конечно, ребенок при этом не становится назойливым. 

• Ребенок должен усвоить «правила дружбы»: не дразниться, играть честно, не 

разбалтывать доверенные секреты и не стремиться к превосходству над окружающими. 

Малыш должен понимать, что он не хуже остальных, но и не лучше, поэтому уважение 

к чувствам окружающих должно быть. 

Упражнения на развитие навыков общения 

Эффективно научить ребенка общаться со сверстниками 

можно с помощью постановки ему проблемных ситуаций, 

для которых он должен подобрать выход: 

- Твой приятель без разрешения взял твою игрушку. Что ты 

будешь делать? 

- Твой друг пробегал мимо и нарочно тебя толкнул, но 

буквально через 3 шага упал сам и сильно ударился. Что ты 

будешь делать? 

- Над тобой постоянно смеется и дразнит тебя одна девочка в нашем дворе. Что ты 

сделаешь, когда в следующий раз ее увидишь и услышишь оскорбления? 

- Мальчик, с которым ты играешь, вдруг взял и толкнул тебя. Тебе больно. Что ты 

сделаешь? 

- Ты со своим другом играешь дома, и тут приходит папа с твоим любимым 

мороженым. Что ты сделаешь? 

- Твой лучший друг доверил тебе тайну, которую нельзя никому рассказывать. Но ты 

очень хочешь рассказать ее своим родителям. Как ты поступишь? 

Когда Вы получите варианты решения этих проблем, обсудите их с ребенком и мягко 

подведите его к правильным решениям, если на некоторые вопросы он ответил 

неправильно. Спустя некоторое время ребенок сам научится достойно выходить из 

сложных жизненных ситуаций. 

Научить ребенка общаться со сверстниками можно и с помощью групповых игр. 

Например, игра «Иностранцы». 

В ходе этой игры все дети, участвующие в ней, должны придумать себе «тарабарский» 

язык и представлять собой гостей из разных стран, разговаривающих на разных языках. 

Сначала ведущий просит каждого участника рассказать о себе на тарабарском языке, 

сопровождая рассказ жестами (около 30 секунд). 

Затем каждый ребенок «переквалифицируется» в продавца магазина, а остальные 

«иностранцы» приходят к нему в магазин и пытаются объяснить с помощью 

непонятных продавцу звуков и жестов, что конкретно им нужно. Это продолжается до 

тех пор, пока каждый ребенок не побывает «продавцом». 

После окончания игры спросите у детей, понравилось ли им, пусть они расскажут Вам, 

легко ли им было понимать друг друга. 

Как научиться ребенка общаться со сверстниками – каждый родитель решает для себя 

сам. Но помните, что чем раньше Вы научите малыша коммуникабельности, и чем 

раньше он научится преодолевать жизненные неурядицы и справляться с мелкими 

неудачами – тем лучше будет для него. Ведь Вы хотите видеть своего ребенка 

счастливым, а не угрюмым и нелюдимым, правда? 

 

 



Подготовка детей к школьному обучению 

Начало школьного обучения — это закономерный этап на жизненном пути 

каждого ребенка. Однако это и переломный момент, это переход к новому образу 

жизни и условиям деятельности, к новому отношению к самому себе и своей 

деятельности, новым взаимоотношениям со взрослыми и сверстниками, новому 

положению в обществе.  

Для того чтобы начало школьного обучения стало стартовой точкой оче- 

редного этапа развития, чтобы этот процесс прошел безболезненно, ребенок должен 

быть готов к существующей системе образования. Образно психологическую 

готовность ребенка к школьному обучению можно сравнить с фундаментом здания: 

хороший крепкий фундамент — залог надежности и качества будущей постройки. А 

неготовность ребенка к школе влечет за собой неуспеваемость, а также расстройства 

нервно-психической сферы и в целом неблагополучно сказывается на здоровье 

ребенка.  

Современная жизнь задает высокую планку образованию. И, как следствие, 

школа предъявляет высокие требования к ребенку.  
  

Аспекты готовности ребенка к школьному обучению  

Готовность к школьному обучению – многокомпонентное образование. В 

структуре психологической готовности, как правило, принято выделять следующие 

аспекты:  

1. Интеллектуальная готовность.  

2. Мотивационная (личностная) готовность.  

3. Волевая готовность (уровень развития произвольности)  

Интеллектуальная готовность  
Данный компонент готовности предполагает наличие у ребенка кругозора, 

запаса конкретных знаний. Ребенок должен владеть планомерным и расчлененным 

восприятием, элементами теоретического отношения к изучаемому материалу, 

обобщенными формами мышления и основными логическими операциями, 

смысловым запоминанием. Однако, в основном, мышление ребенка остается 

образным, опирающимся на реальные действия с предметами, их заместителями. 

Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у ребенка 

начальных умений в области учебной деятельности, в частности, умение выделить 

учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель деятельности. Обобщая, 

можно говорить, что развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе 

предполагает:  

• дифференцированное восприятие;  

• аналитическое мышление (способность постижения основных признаков 

и связей между явлениями, способность воспроизвести образец);  

• рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии);  



• логическое запоминание;  

• интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных 

усилий;  

• овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов;  

• развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координаций.  

Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием 

мыслительных процессов - способностью обобщать, сравнивать объекты, 

классифицировать их, выделять существенные признаки, делать выводы. У ребенка 

должна быть определенная широта представлений, в том числе образных и 

пространственных, соответствующее речевое развитие, познавательная активность.  

Изучение особенностей интеллектуальной сферы можно начать с исследования 

памяти - психического процесса, неразрывно связанного с мыслительным. Для 

определения уровня механического запоминания дается бессмысленный набор слов, 

например: год, слон, меч, мыло, соль, шум, рука, пол, весна, сын. Ребенок, прослушав 

весь этот ряд, повторяет те слова, которые он запомнил. Может использоваться (в 

сложных случаях) повторное воспроизведение - после дополнительного зачитывания 

тех же слов - и отсроченное воспроизведение, например, через час после 

прослушивания. Л.А. Венгер приводит такие показатели механической памяти, 

характерной для 6- 7-ми летнего возраста: с первого раза ребенок воспринимает не 

менее 5 слов из 10; после 3-4 прочтения воспроизводит 9-10 слов; через один час 

забывает не более 2 слов, воспроизводившихся раньше; в процессе 

последовательного запоминания материала не появляются «провалы», когда после 

одного из прочтений ребенок вспоминает меньше слов, чем раньше и позже (что 

обычно бывает признаком переутомления).  

Методика А. Р. Лурии позволяет выявить общий уровень умственного развития, 

степень владения обобщающими понятиями, умением планировать свои действия. 

Ребенку дается задание запомнить слова с помощью рисунков: к каждому слову или 

словосочетанию он сам делает лаконичный рисунок, который потом поможет ему это 

слово воспроизвести. То есть рисунок становится средством, помогающим запомнить 

слова. Для запоминания дается 10-12 слов и словосочетаний. Через 1-1,5 часа после 

прослушивания ряда слов и создания соответствующих изображений ребенок 

получает свои рисунки и вспоминает, для какого слова он делал каждый из них.  

Уровень развития пространственного мышления выявляется разными 

способами. Эффективна и удобна методика А. Л. Венгера «Лабиринт». Ребенку 

нужно найти путь к определенному домику среди других, неверных путей и тупиков 

лабиринта. В этом ему помогают образно заданные указания, мимо каких объектов 

(деревьев, кустов, цветов, грибов) он пройдет. Ребенок должен  

ориентироваться в самом лабиринте и схеме, отображающей последовательность 

пути, т.е. решения задачи.  

Наиболее распространенными методиками, диагностирующими уровень 

развития словесно-логического мышления, являются следующие:  



а) «Объяснение сложных картин»: ребенку показывают картинку и  

просят рассказать, что на ней нарисовано. Этот прием дает представление о том, 

насколько верно ребенок понимает смысл изображенного, может ли выделить главное 

или теряется в отдельных деталях, насколько развита его речь.  

б) «Последовательность событий» - более сложная методика. Это серия 

сюжетных картинок (от 3 до 6), на которых изображены этапы какого-то знакомого 

ребенку действия. Он должен выстроить из этих рисунков правильный ряд и 

рассказать, как развивались события. Серии картинок могут быть по содержанию 

разной степени трудности. «Последовательность событий» дает те же данные, что и 

предыдущая методика, но, кроме того, здесь выявляется понимание ребенком 

причинно-следственных связей.  

Обобщение и абстрагирование, последовательность умозаключений и 

некоторые другие аспекты мышления изучаются с помощью методики предметной 

классификации. Ребенок составляет группы из карточек с изображенными на них 

неодушевленными предметами и живыми существами. Классифицируя различные 

объекты, он может выделять группы по функциональному признаку и давать им 

обобщенные названия (например, мебель, одежда), может - по внешнему признаку 

(«все большие» или «они красные»), по ситуативным признакам (шкаф и платье 

объединяются в одну группу, потому что  

«платье висит в шкафу»).  

При отборе детей в школы, учебные программы которых значительно 

усложнены и к интеллекту поступающих предъявляются повышенные требования 

(гимназии, лицеи), используют более трудные методики. Сложные мыслительные 

процессы анализа и синтеза изучаются при определении детьми понятий, 

интерпретации пословиц. Известная методика интерпретации пословиц имеет 

интересный вариант, предложенный Б. В. Зейгарник. Кроме пословицы («Не все то 

золото, что блестит», «Не рой яму другому, сам в нее попадешь» и др.), ребенку 

задаются фразы, одна из которых по смыслу соответствует пословице, а вторая не 

соответствует по смыслу, но внешне ее напоминает. Например, к пословице «Не в 

свои сани не садись» даются фразы: «Не нужно браться за дело, которого ты не 

знаешь» и «Зимой ездят на санях, а летом на телеге». Ребенок, выбирая одну из двух 

фраз, объясняет почему она подходит к пословице, но уже сам выбор ярко показывает, 

на содержательные или внешние признаки ориентируется ребенок, анализируя 

суждения.  

Мотивационная (личностная) готовность к 

школе  
Этот тип готовности предполагает наличие у ребенка мотивации к обучению. 

Эта мотивация может быть внешняя и внутренняя.  

Внутренняя мотивация, – то есть ребенок хочет идти в школу, потому что там 

интересно, и он хочет много знать, а не потому что у него будет новый ранец или 



родители пообещали купить велосипед (внешняя мотивация). Подготовка ребенка к 

школе включает формирование у него готовности к принятию новой  

«социальной позиции» – положение школьника, имеющего круг важных 

обязанностей и прав, занимающего иное по сравнению с дошкольниками, особое 

положение в обществе. Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка 

к школе, к учебной деятельности, к учителям, к самому себе.  

Е. О Смирнова установила, что положительное значение для обучения имеет 

наличие у ребенка личностных форм общения со взрослым, не зависящих от 

конкретных ситуаций. В целом можно сказать, что, если наиболее адекватными и 

специфичными для учения являются познавательные мотивы, коммуникативная 

готовность к обучению обеспечивается мотивами общения со взрослыми.  

Общее эмоциональное отношение к школе специально изучалось М. Р. 

Гинзбургом при помощи разработанной им оригинальной методики. Им были 

отобраны 11 пар прилагательных, положительно и отрицательно характеризующих 

человека («хороший-плохой», «чистый-грязный», «быстрый- медленный» и т.п.), 

каждое из которых напечатано на отдельной карточке. Перед ребенком ставились две 

коробочки с наклеенными на них картинками: на одной – дети в школьной форме с 

портфелями, на другой – ребята, сидящие в игрушечном автомобиле. Затем следовала 

устная инструкция:  

«Вот это – школьники, они идут в школу; а это – дошкольники, они играют. 

Сейчас я буду давать тебе разные слова, а ты подумай, кому они больше подходят: 

школьнику или дошкольнику. Кому больше подходят, в ту коробочку и положишь». 

Далее экспериментатор зачитывал прилагательное и передавал карточку ребенку, 

который помещал ее в одну из коробочек. Прилагательные предлагались в случайном 

порядке.  

С того момента, как в сознании ребенка представление о школе приобрело 

черты искомого образа жизни, можно говорить о том, что его внутренняя позиция 

получила новое содержание – стала внутренней позицией школьника. И это значит, 

что ребенок психологически перешел в новый возрастной период своего развития – 

младший школьный возраст. Внутренняя позиция школьника в самом широком 

смысле можно определить как систему потребностей и стремлений ребенка, 

связанных со школой, то есть. такое отношение к школе, когда причастность к ней 

переживается ребенком как его собственная потребность («Хочу в школу!»). Наличие 

внутренней позиции школьника обнаруживается в том, что ребенок решительно 

отказывается от дошкольно-игрового, индивидуально-непосредственного способа 

существования и проявляет ярко положительное отношение к школьноучебной 

деятельности в целом, и особенно к тем ее сторонам, которые непосредственно 

связаны с учением.  

Такая положительная направленность ребенка на школу как на собственно 

учебное заведение – важнейшая предпосылка благополучного вхождения его в 

школьно-учебную действительность, то есть принятие им соответствующих 

школьных требований и полноценного включения в учебный процесс.  



Кроме отношения к учебному процессу в целом, для ребенка, поступающего в 

школу, важно отношение к учителю, сверстникам и самому себе. К концу 

дошкольного возраста должна сложиться такая форма общения ребенка со 

взрослыми, как внеситуативно-личностное общение (по М.И.Лисиной). Взрослый 

становится непререкаемым авторитетом, образцом для подражания. Облегчается  

общение в ситуации урока, когда исключены непосредственные эмоциональные 

контакты, когда нельзя поговорить на посторонние темы, поделиться своими 

переживаниями, а можно только отвечать на поставленные вопросы и самому 

задавать вопросы по делу, предварительно подняв руку. Дети, готовые в этом плане к 

школьному обучению, понимают условность учебного общения и адекватно, 

подчиняясь школьным правилам, ведут себя на занятиях.  

Классно-урочная система обучения предполагает не только особое отношение 

ребенка с учителем, но и специфические отношения с другими детьми. Новая форма 

общения со сверстниками складывается в самом начале школьного обучения.  

О личностной готовности ребенка к школе обычно судят по его поведению на 

групповых занятиях и во время беседы с психологом. Существуют и специально 

разработанные планы беседы, выявляющей позицию школьника (методика 

Нежновой, Н. И. Гуткиной), и особые экспериментальные приемы. Например, 

преобладание у ребенкапознавательного или игрового мотива определяется по 

выбору деятельности – прослушивания сказки или игры с игрушками. После того как 

ребенок рассмотрел в течение минуты игрушки, находящиеся в комнате, ему 

начинают читать сказку, но на самом интересном месте прерывают чтение. Психолог 

спрашивает, что ему сейчас больше хочется – дослушать сказку или поиграть с 

игрушками. Очевидно, что при личностной готовности к школе доминирует 

познавательный интерес и ребенок предпочитает узнать, что произойдет в конце 

сказки. Детей, мотивационно не готовых к обучению, со слабой познавательной 

потребностью, больше привлекает игра.  

Волевая готовность к школе  
Серьезного внимания требует и формирование волевой готовности будущего 

первоклассника. Ведь его ждет напряженный труд, от него потребуется умение 

делать не только то, что ему хочется, но и то, что от него потребуют учитель, 

школьный режим, программа.  

К шести годам происходит оформление основных элементов волевого 

действия: ребенок способен поставить цель, принять решение, наметить план 

действия, исполнить его, проявить определенные усилия в случае преодоления 

препятствия, оценить результат своего действия. Но все эти компоненты волевого 

действия еще недостаточно развиты. Так, выделяемые цели не всегда достаточно 

устойчивы и осознанны; удержание цели в значительной степени определяется 

трудностью задания, длительностью его выполнения.  

К шести годам ребенок мало-помалу эмансипируется в своих действиях от 

непосредственных влияний материальной среды; в основу действий кладутся уже не 



одни чувственные побуждения, но мысль и моральное чувство; само действие 

получает через это определенный смысл и становится поступком.  

Л. С. Выготский считал волевое поведение социальным, а источник развития 

детской воли усматривал во взаимоотношениях ребенка с окружающим миром. При 

этом ведущую роль в социальной обусловленности воли отводил его речевому 

общению со взрослыми. В генетическом плане Л. С. Выготский рассматривал волю 

как стадию овладения собственными процессами поведения. Сначала взрослые с 

помощью слова регулируют поведение ребенка, потом, усваивая практически 

содержание требований взрослых, он постепенно начинает с помощью собственной 

речи регулировать свое поведение, делая тем самым существенный шаг вперед по 

пути волевого развития. После овладения речью слово становится для 

дошкольников, не только средством общения, но и средством организации 

поведения.  

Л. С. Выготский и С.Л. Рубинштейн считают, что появление волевого акта 

подготавливается предшествующим развитием произвольного поведения 

дошкольника.  

В современных научных исследованиях понятие волевого действия трактуется 

в разных аспектах. Одни психологи первоначальным звеном полагают выбор мотива, 

приводящего к принятию решения и постановке цели, другие ограничивают волевое 

действие его исполнительской частью. А.В. 

Запорожец считает наиболее существенным для психологии воли превращение 

известных социальных и, прежде всего, моральных требований в определенные 

моральные мотивы и качества личности, определяющей ее поступки.  

Одним из центральных вопросов воли является вопрос о мотивационной 

обусловленности тех конкретных волевых действий и поступков, на которые человек 

способен в разные периоды своей жизни. Становится так же вопрос об 

интеллектуальных и моральных основах волевой регуляции дошкольника.  

На протяжении дошкольного детства усложняется характер волевой сферы 

личности и изменяется ее удельный вес в общей структуре поведения, что 

проявляется главным образом, в возрастающем стремлении к преодолению 

трудностей. Развитие воли в этом возрасте тесно связано с изменением мотивов 

поведения, соподчинения им.  

Появление определенной волевой направленности, выдвижение на первый 

план группы мотивов, которые становятся для ребенка наиболее важными, ведет к 

тому, что, руководствуясь в своем поведении этими мотивами, ребенок сознательно 

добивается поставленной цели, не поддаваясь отвлекающему влиянию. Он 

постепенно овладевает умением подчинять свои действия мотивам, которые 

значительно удалены от цели действия, в частности, мотивам общественного 

характера. У него появляется уровень целенаправленности, типичный для 

дошкольника.  

Вместе с тем, что, хотя в дошкольном возрасте и появляются волевые действия, 

но сфера их применения и их место в поведении ребенка остаются крайне 



ограниченными. Исследования показывают, что только старший дошкольник 

способен к длительным волевым усилиям.  

 

Что необходимо знать и уметь ребенку, поступающему в 

школу!  

  

1. Свое имя, отчество и фамилию.  

2. Свой возраст (желательно дату рождения).  

3. Свой домашний адрес.  

4. Свой город (село) и его главные достопримечательности.  

5. Страну, в которой живет  

6. Фамилию, имя, отчество родителей, их профессию  

7. Времена года (последовательность, месяцы, основные приметы 

каждого времени года, загадки и стихи о временах года).  

8. Домашних и диких животных и их детенышей.  

9. Транспорт наземный, водный, воздушный.  

10. Различать одежду, обувь и головные уборы; зимующих и перелетных 

птиц; овощи, фрукты и ягоды.  

11. Знать и уметь рассказывать русские народные сказки.  

12. Различать и правильно называть плоскостные геометрические 

фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.  

13. Свободно ориентироваться в пространстве и на листе бумаги  

(правая левая сторона, верх—низ и т. д.).  

14. Уметь полно и последовательно пересказывать прослушанный или 

прочитанный рассказ, составить (придумать) рассказ по картинке.  

15. Запомнить и назвать 6—9 предметов, картинок, слов.  

16. Определять количество и последовательность звуков в словах типа: 

мак, дом, суп, дубы, сани, зубы, осы.  

17. Хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги, 

прямоугольники, треугольники, овалы, вырезать по KOHiypy предмет).  

18. Владеть карандашом: без линейки проводить вертикальные и   

19. горизонтальные линии, рисовать геометрические фигуры, 

животных, людей, различные предметы с опорой на геометрические формы, 

аккуратно закрашивать, штриховать карандашом, не выходя за контуры 

предметов.  

20. Свободно считать от 1 до 10 и обратно, выполнять счетные операции 

в пределах 10.  

21. Уметь внимательно, не отвлекаясь, слушать (30 - 35 минут).  

22. Уметь устанавливать социальные контакты.  

23. Иметь адекватную самооценку.  

24. Контролировать свои эмоции.  



25. Подчинять личные интересы общественным.  

Рекомендации родителям будущих 

первоклассников И. А. Пазухина  

  

Будите ребенка утром спокойно. Проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку 

и услышать ласковый голос. Не подгоняйте с утра, не дергайте по пустякам, не 

укоряйте за ошибки и оплошности, даже если «вчера предупреждали».  

Не торопите. Умение рассчитать время — ваша задача, и если это плохо удается 

— это не вина ребенка.  

Не отправляйте ребенка в школу без завтрака. До школьного завтрака ему много 

придется поработать.  

Ни в коем случае не прощайтесь, «предупреждая»: «Смотри не балуй- ся», 

«Веди себя хорошо», «Чтобы не было плохих отметок!».  

Пожелайте ребенку удачи, подбодрите его, найдите  несколько ласковых слов — 

у него впереди трудный день.  

Забудьте фразу «Что сегодня получил?», встречайте ребенка после школы 

спокойно, не обрушивайте тысячу вопросов, дайте расслабиться (вспомните, как вы 

сами чувствовали себя после тяжелого рабочего дня, многочасового общения с 

людьми). Если же ребенок чересчур возбужден, если жаждет поделиться чем-то, не 

отмахивайтесь, не откладывайте на потом, выслушайте, это не займет много времени.  

Если видите, что ребенок огорчен, но молчит, не допытывайтесь, пусть 

успокоится, тогда и расскажет все вам.  

Выслушав замечания учителя, не торопитесь устраивать взбучку.  

Постарайтесь, чтобы ваш разговор с учителем проходил без ребенка. Кстати, всегда 

нелишне выслушать обе стороны, и не торопитесь с выводами.  

После школы не торопитесь садиться * за уроки, необходимо 2— 3 часа 

отдыха (а в первом классе лучше 1,5 часа поспать для восстановления сил). Лучшее 

время для приготовления уроков — с 15 до 17 часов.  

Не заставляйте делать все уроки в один присест, после 15—20  

минут занятий необходимы 10—15-минутные перерывы. Лучше, если они будут 

подвижными.  

Во время приготовления уроков не сидите «над душой», дайте  

возможность ребенку поработать одному, но если нужна ваша помощь, наберитесь 

терпения. Спокойный тон, поддержка («Не волнуйся, все получится»,  

«Давай разберемся вместе»), похвала, даже если не все получается, необходимы.  

В общении с ребенком старайтесь избегать условий: «Если ты  

сдела- ешь, то...» Порой условия становятся невыполнимыми вне зависимости от 

ребен- ка, и вы можете оказаться в очень сложной ситуации.  

Педагог-психолог: Закирова А.О. 

 



 

 

 

 

 

Существуют причины, которые мешают дошкольнику своевременно и без 

специальной логопедической помощи овладеть правильным произношением звуков 

речи. Если говорить о детях с нормальным слухом и интеллектом и не имеющих к тому 

же резких отклонений в поведении, то таких причин четыре: 

✓ трудности различения некоторых сходных звуков на слух (при отсутствии 

снижения слуха), то есть недоразвитие фонематического слуха у ребёнка; 

✓ выраженные дефекты в строении речевых органов (губ, зубов, челюстей, языка, 

мягкого и твёрдого нёба) 

✓ недостаточная подвижность губ и языка;  

✓ отсутствие правильного образца для подражания, отсутствие внимания к речи 

ребёнка со стороны взрослых. 

Во многих случаях две или даже несколько причин могут наблюдаться одновременно. 

 

Если ребёнок не улавливает на слух различия между сходными акустически или 

артикуляторными звуками (например, с-ш, р-л, с-ц, з-ж и т. д.), т.е. эти звуки ему 

кажутся одинаковыми, то у него нет и стимула к совершенствованию своего 

звукопроизношения. Основной причиной звуковых замен в данном случае являются 

затруднения в слуховой дифференциации звуков. 

По состоянию же артикуляторных органов ребёнок вполне мог бы в положенный срок 

овладеть правильным произношением  того или иного звука. Эта форма нарушений 

звукопроизношения особенно коварна тем, что с началом школьного обучения 

имеющиеся в устной речи ребёнка звуковые замены неизбежно начинают отражаться и 

на письме. Ребёнок как говорит, так  и пишет, например: «суба» вместо «шуба», то есть 

возникает так называемое «косноязычие в письме». Однотипные трудности возникают 

и при чтении. Таким образом, в этих случаях на основе одного своевременно не 

устранённого нарушения речи появляются ещё и новые. В данном случае необходимо 

проводить большую работу по развитию слуховой дифференциации звуков, развитию 

фонематического слуха. 

 

«Причины неправильного 



Другой частой причиной неправильного произношения звуков являются 

выраженные  дефекты в строении речевых органов ребёнка: 

- неправильное строение челюстей и зубов (отсутствие или неправильное 

расположение зубов, неправильный прикус и т. д.) 

- слишком большой или слишком маленький язык; 

- короткая подъязычная связка языка (уздечка языка) – она мешает нормальному 

подъёму языка вверх; 

- расщелина верхней губы, расщелина твёрдого и мягкого нёба и т. д.  При дефектах в 

строении речевых органов звуки речи чаще всего произносятся искажённо. В этих 

случаях родители должны с самого начала понимать, что овладение правильным 

произношением звуков у ребёнка будет протекать в усложнённых условиях и что ему 

может потребоваться врачебно-логопедическая помощь (помощь детского стоматолога, 

ортодонта и т. д.) Правда, иногда и при дефектах в строении речевых органов детям 

удаётся овладеть правильным звукопроизношением, но так к сожалению, бывает 

далеко не во всех случаях. 

 

Иногда недостатки звукопроизношения бывают вызваны недостаточной 

подвижностью речевых органов (языка, губ и т. д.). Чаще всего речь здесь идёт о 

парезах (слабости) мышц губ и отдельных мышечных групп языка: его кончика, 

боковых краёв или спинки. В этих случаях язык и губы не могут выполнять движений, 

необходимых для правильного артикулирования звуков. Например, при слабости мышц 

кончика языка он не удерживается за зубами, а просовывается между ними, что придаёт 

речи оттенок шепелявости. 

 

Совершенно необходимым условием для овладения правильным 

звукопроизношением является правильная, отчётливая и неторопливая речь 

окружающих ребёнка взрослых людей. Это образец для его подражания.  

Совсем недопустимым является «сюсюканье» взрослых с ребёнком («Да ты мой 

долёгой, холёсенький!»).  В данном случае ребёнок лишается не только правильного 

образца для подражания, но даже и стимула для улучшения своего звукопроизношения: 

ведь взрослым нравится его речь, и они сами ей подражают! 

 

Желаю успехов!!! 

Подготовила учитель– логопед: 

 Юлина Э.В. 

 



Как музыка может помочь в будущей учёбе? 
 

Ребенок, получивший образование 
 только в учебном заведении, 
 — необразованный ребенок.  

(Джордж Сантаяна) 
 

     Последние исследования показывают, что дети, обучающиеся  

    в   музыкальной школе, более успешны в тестировании и достигают  

    более высоких результатов в средней школе. 

    Музыка позволяет детям самовыразиться.  Предпочитая те или иные 

    музыкальные произведения, ребенок может продемонстрировать свое  

    настроение: радость, гнев и грусть. Побочным продуктом подобного 

    самовыражения является самоуважение и эстетическое удовольствие. 

    Усидчивость и внимательность – главные качества, которые нужны 

    ребёнку   для успешного развития. Часы, проведенные за музыкальным  

инструментом,  развивают их.  

    Представьте, сколько задач в одно и то же 

    время должен решить музыкант: читать ноты,        

считать ритм, играть на инструменте, и при этом 

оставаться артистом и работать на аудиторию.       

             Выступления на итоговых концертах 

помогают ребенку научиться контролировать свои 

эмоции и справляться с волнением.  

          Нагрузка в музыкальной школе достаточно велика и вопрос досуга 

вашего ребенка решает радикально. Зато он научится планировать свое 

свободное время, и тайм-менеджмент будет в будущем для него простой 

задачей.  
 

        На Всемирном конгрессе ЮНЕСКО в Сеуле в 1999 году был сделан 

доклад о нобелевских лауреатах за последние 100 лет.  

Оказалось, что ВСЕ они занимались творчеством! В основном - музыкой. 

Недавние исследования показали, что музыкальное образование 

способствует развитию левой части головного мозга, а она, как известно, 

связана с обработкой языка. А потому мы можем утверждать, что 

музыкальное обучение помогает развитию 

речи и коммуникативных навыков.  

С помощью пространственного воображения, 

люди могут четко визуализировать 

различные ситуации и предметы. Кроме того, 

пространственное воображение играет 

решающую роль в освоении геометрии.  



Одной из причин, по которой многие школьники плохо усваивают математику, 

является неспособность пространственно представлять предметы.  

Из–за этого дети не могут записать решение в столбик, правильно понять 

условие задачи, путают математические символы.  

Установлено, что существует причинно-следственная связь между 

пространственным воображением и музыкой.  

Благодаря знанию музыкальной грамоты (нот, интервалов и 

последовательности звуков в аккорде) ребёнок уже никогда не перепутает 

«право» и «лево» – так как для каждой руки (например, у пианистов) 

предназначена своя партия. 
 

Музыка развивает все виды восприятия и задействует все виды памяти: 

моторную, ассоциативную, зрительную, 

слуховую и образную.  
 

Ребёнку, который занимается музыкой,  намного 

легче будет представить какое – либо историческое 

событие, рассказанное учителем и, кроме того, не 

составит труда запомнить его. 

В музыке ошибка является ошибкой; инструмент 

либо звучит в тон, либо нет. Достигая желаемого совершенства в музыке, 

дети понимают, что значит идти к самосовершенствованию. Подсознательно 

усваивают, что кропотливая работа дает желаемый результат. 

У детей, посещающих музыкальную школу, выше навыки работы в команде и 

лучше дисциплина. Для того чтобы оркестр звучал хорошо, все музыканты 

должны работать гармонично. Посещая групповые репетиции и практики, 

ребенок осваивает эти навыки.  

У детей, изучающих музыку, более развито творческое мышление, они 

нестандартно подходят к решению проблем, отказываясь от устаревших 

правил и допущений. 

Музыка помогает овладеть другими видами 

искусств, так как хорошо развивает 

ассоциативное мышление. Эйнштейн, например, 

играл на скрипке, Леонардо да Винчи пел и 

преподавал пение, Глинка прекрасно рисовал, а 

Порфирий Бородин был известным ученым – 

химиком. 

Изучение музыки дает детям представление о 

других культурах, развивает чувство 

сострадания и сопереживания, среди других учеников музыкальной школы 

дети находят себе новых друзей.  

Очень часто на слух ребёнок воспринимает все правильно, но как только его 

просят записать сказанное или повторить услышанное (например, 



ритмический рисунок), путается и делает массу ошибок. Это значит, что у 

него, как и у многих современных детей, не сформирована связь между 

слуховым анализатором и двигательной системой, и именно это часто 

становится причиной безграмотного письма.  

Игра на музыкальном инструменте сформирует чувство ритма и наладит 

координацию между слухом и моторикой рук. 

Способность делить музыкальное произведение на фразы поможет ребенку 

научиться структурированно формулировать свои мысли как в письменной, 

так и в устной речи. 

Человек, получивший музыкальное образование, заметно трудолюбивее, 

целеустремлённее и настойчивее в своих устремлениях, ведь музыка 

приучает к каждодневному труду, воспитывает терпение, усидчивость и силу 

воли. 

Люди с музыкальным образованием, а точнее - с музыкальным воспитанием – 

чуткие собеседники: по одной интонации понимают его настроение, подобно 

тому, как чувствуют мысли и настроение композитора, чье произведение 

исполняют.  

И, наконец, музыка совершенствует человека – дает особое видение 

окружающего мира, учит не только смотреть, но и слышать и видеть, а, 

следовательно, чувствовать. 

Если вы хотите:  

чтобы мир вашего ребенка был богат и эмоционально насыщен,  

чтобы он стал успешным, всесторонне развитым, целеустремленным, а, 

следовательно, счастливым человеком,  

Дайте ему эту возможность! 

 

Подготовила 

Музыкальный руководитель: 

Багаутдинова Н.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструктор по физической культуре рекомендует. 

 

Памятка  

 

«Развиваем координацию движений!» 

 

 
Развитие координации движений ребенка раннего возраста 

чрезвычайно важный фактор его развития.  
Физической тренировке, совершенствованию  

ловкости, подвижности, ритмичности движений, будет 
способствовать выполнение  

несложных и интересных заданий. 
Что же необходимо для проведения активных занятий? 

Мячики, шарики, скакалки, резинки, кегли, ложки, небольшие игрушки, 

обручи, гимнастические палочки —  пригодится все это и не только. 

Как можно использовать вышеуказанные предметы в детских играх? Предлагаем Вам 

следующие варианты упражнений: 

1. «Перенеси мячик + скакалка». Разложить скакалку (одну или две) в виде 

лабиринта. В одной стороне от скакалки высыпать мячики, в другую поставить 

пустую корзину. Задание: начиная путь со стороны, где стоит пустая корзинка, 

Папам, мамам, 

дедушкам и 



пройти по лабиринту (желательно без обуви), взять мячик в конце лабиринта,  

положить его в корзинку и начать свой путь сначала. 

2.  «Прыжки и мячики». Разложить 2–3 небольших обруча, формируя «дорожку», 

высыпать шарики или небольшие предметы. Задание — прыгнуть в каждый 

обруч из «дорожки», взять мячик, вернуться обратно.  

3. «Тоннель». Чтобы построить тоннель необходимо установить обручи (2–4 шт.) 

вертикально с небольшим расстоянием друг от друга. Задание ребенка – 

проползти через тоннель + уже известное задание с мячиками. 

4. «Ходьба между палками». Разложить гимнастические палки (3–5 шт.) 

параллельно с небольшим расстоянием друг от друга, рассыпать мячики. 

Задание — пройти между палочками, не наступая на них + мячики. 

5. «Прыжки на мат». Из инвентаря понадобится мат и пуф, можно детский стульчик. 

Задание — переносить мячики в корзинку, прыгая с пуфа на мат. Важно, чтобы это 

задание ребенок выполнял только вместе со взрослым. 

6. «Резиночки». Для игры необходимо натянуть резинку на 2 детских стульчика на 

уровне коленок ребенка + мячики. Задание: проползти под резинкой, взять мячик, 

обратно вернуться, высоко переступая через резинку. Резинку можно натянуть 

низко — тогда ребенку можно дать задание наступать на резинку или перешагивать 

через нее. 

7. «Баскетбол» Например, бросаем большие мячики в обруч. Для маленьких детей 

обруч можно держать низко параллельно полу. Для деток постарше — выше, а 

также перпендикулярно полу, изменяя его позицию (например, Вы держите обруч в 

руках, когда ребенок побежал за мячиком, Вы берете обруч уже в другую руку). 

8. «Попади в цель». Задание: попасть маленьким мячиком в корзину.  

9. «Перекатываем мячики». Задание выполняется при помощи гимнастической 

палки. Под веселую музыку перекатываем палочкой мячик от места, где лежат 

мячики до корзинки. 

10.    «Кормим животное». В одну часть комнаты ставим мисочку с фасолью, 

например, в другую — какую-то игрушку и пустую мисочку возле нее. Задание: 

взять ложечкой фасолинку и перенести ее к игрушке, таким образом, «покормив» 

ее.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка «ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА: ЗАЧЕМ И КАК?» 

 
Дыхательная гимнастика очень полезна 

для организма ребенка: она улучшает обмен 
кислорода, стимулирует работу желудка и 

кишечника, сердечной мышцы.  Кроме того, если 
ваш ребенок отличается гиперактивностью, то 
благодаря дыхательной гимнастике он научится 
расслабляться, успокаиваться. Важно правильно 
подойти к самому процессу выполнения 
упражнений и результаты вас поразят. 

 

Отличным способом повысить 

иммунитет ребёнка, 

восстановить  

работоспособность дыхательной 

системы после болезни, а также 

предотвратить частые 

простудные заболевания  

Поможет дыхательная 

гимнастика. 
 

Выполнять ее совсем не сложно, к тому же если проводить дыхательную 

гимнастику в форме игры, то получится двойной эффект. Как правильно выполнять 

упражнения дыхательной гимнастики?  

Вдох должен производиться черезнос,  а выдох через рот. При вдохе следите за 

тем, чтобы плечи ребенка не поднимались, важно сохранять спокойное положение 

тела. На выдохе следует дольше и более плавно выдыхать воздух, чтобы щеки ребенка 

не раздувались.  

 

Теперь перейдем к самим упражнениям.  

 

Воздушныйшарик.  

 

Предложите ребенку лечь на пол и положить руки на животик, представив, что 

у него вместо животика – воздушный шарик. Теперь медленно надуваем шарик, т.е. 

животик, а после того, как мама хлопнет в ладоши (через 5 секунд) – шарик сдуваем. 

Выполнять это упражнение можно вместе с малышом, повторяя 4-5 раз.  

 

Хомячок. 

 

Это упражнение очень нравится детям. Ведь оно простое и очень веселое. 

Предложите малышу изобразить хомячка, надув щечки и пройтись так 10 шагов. 



После чего повернуться и хлопнуть себя по щечкам, таким образом выпустив воздух. 

А потом пройти еще несколько шагов, дыша носом, как бы вынюхивая новую еду для 

наполненных щечек. Повторите несколько раз. Смех и веселье  гарантировано.   

 

Носорог. 

 

Представляем себя носорогом, который дышит поочередно через одну ноздрю.   

 

Курочка. 

Малыш сидит на стуле с опущенными руками, потом делает быстрый вдох и 

поднимает ручки  к подмышкам ладошками вверх, изображая крылья курочки. На 

выдохе крылышки опускаем, поворачивая ладошки вниз.  

Кроме этого купите ребенку мыльные пузыри – это тоже отличная игра и 

тренировка дыхательной системы.  

В подвижных играх используйте звуковыеу пражнения, такие как клич 

индейцев (прикрывая рот рукой, издаем любые гласные звуки). 

 

Идей для игр с элементами упражнений дыхательной гимнастики 

множество. 

 Все зависит от вашего с малышом  

энтузиазма и желания. 

 

 

Консультацию подготовил Паламарчук Александр Сергеевич,                                   

инструктор по физической культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тифлопедагог советует…..    

          

Хорошее зрение вашего ребенка играет далеко не последнюю роль в 

его обучении и в жизненной деятельности. 

            Благодаря статистике можно 

чётко установить, что у каждого 

двадцатого школьника возникают 

проблемы со зрением. И в данном случае 

адаптация детей с нарушением зрения 

проходит в школе достаточно сложно, поэтому вам стоит с раннего детства 

сделать всё возможное, чтобы избежать снижения зрения у детей. Ведь 

впоследствии ваш ребёнок будет носить очки. Во многих ситуациях 

проблемы со зрением начинаются с того момента, когда родители перестают 

следить за тем, как близко смотрит их ребёнок телевизор, как читает, пишет 

и так далее.  

               Необходимо также развивать воображение детей с нарушением 

зрения, так как оно поможет ему жить в этом окружающем мире, а также 

обратите внимание на мышление детей с нарушением зрения, над этим 

также не стоит прекращать работать. Запомните, 

запущенные проблемы с глазами вашего ребёнка 

могут стать настоящей и достаточно глубокой 

проблемой. И хотя многие родители не замечают, 

что внимание детей с 

нарушением зрения 

немного притупилось, за этим следует следить. 

Не стоит забывать, для того чтобы не было 

никаких проблем со зрением у вашего малыша, 



нужно будет ухаживать за глазами. 

               Если вы не будете смотреть за тем, чтобы зрение у ребёнка было 

нормальное, вот какие проблемы вы можете получить в будущем: 

затуманенное зрение, исправить его будет очень сложно только с помощью 

одних очков; 

— косоглазие - это состояние, при котором глаза 

ребёнка смотрят в разные стороны, тут также 

зачастую требуется хирургическое вмешательство; 

— дальтонизм – неспособность различать цвета; 

— разные поражения сетчатки глаза, а это портит зрение ребёнка; 

— близорукость, дальнозоркость, дефокусировка, опущение верхнего века, 

его дефект и так далее.  

               В общем, существует огромное количество заболеваний глаз. 

Также необходима профилактика, благодаря которой ребенок сможет 

избежать многочисленных заболеваний, которые связаны с глазами. 

            Итак, когда же вам следует обратиться к врачу? Если у ребёнка глаза 

начали смотреть в разные стороны. Нужно обратиться в том случае к 

специалисту, когда вы заметили, что ваш малыш, для того чтобы 

рассмотреть игрушки или какой-либо предмет приближает его к себе. Если 

ребёнок держит книгу близко к глазам, трёт их во время чтения, закрывает 

один глаз рукой и так далее.  

                               Подготовила учитель – дефектолог  

Т.В. Неприенкова 

 

 

 

  



ВТОРАЯ ЖИЗНЬ КАРТОННОЙ 

ВТУЛКИ 

Уважаемые родители! 

Одним из лучших 

вариантов для проведения 

времени со своим ребенком 

станет изготовление вместе с 

ним каких-нибудь поделок и 

безделушек. Ведь так родители 

прививают ему любовь к труду с 

самого раннего возраста. 

Изготовление всяческих вещиц также положительно сказывается на 

художественных способностях и креативности детей, развивать которые 

рекомендуется с самых ранних лет. Кроме того, как многие знают, развитие 

мелкой моторики рук и пальцев положительно влияет на мозговую активность. 

Исходя из всего этого, можно с уверенностью сказать о том, что изготовление 

поделок из чего-либо — это приятное и очень полезное занятие, как для детишек, 

так и для родителей. 

Часто бывает так, что наш дом хранит в себе огромное множество 

материалов, с помощью которых можно с легкостью проявить дизайнерские и 

творческие способности. Обычный бытовой обиход можно применить при 

изготовлении поделок, тем самым подарив ему вторую жизнь, а себе и ребенку 

позитивное настроение. Кроме того, такое занятие можно с легкостью назвать 

участием в переработке мусора, а ведь забота об очистке окружающей среды 

должна быть приоритетной для абсолютно каждого человека. 

Как оказалось, картонная втулка от рулона бумажных полотенец или 

туалетной бумаги — весьма благодатный материал для творчества. Включив 

фантазию, этим вещам можно найти новое, необычное применение, сделав 

полезные в быту вещи. 



 

 

 

  Смастерить забавную игрушку или целый 

зоопарк, сделать украшение для новогодней 

елки или декор для детской комнаты, 

построить замок, стать принцессой или 

супергероем — во всем этом нам поможет 

обычная картонная втулка! Хотелось 

поделиться какие поделки делали мы с 

детьми. 

 

М.Г.Арион, Г.А.Корытова-  

воспитатели   второй младшей 

компенсирующей группы 
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