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Пояснительная записка. 

 
           Методическое пособие для родителей и 

воспитателей дошкольного учреждения   включает в себя 

консультации, подобранные педагогами МБДОУ детский 

сад компенсирующего вида № 5 МО г. Новороссийск. 

Консультации, представленные в пособии, направлены на 

повышение педагогической компетенции родителей в 

условиях коррекционного детского сада. 

          Данный материал можно включать в групповые и 

индивидуальные консультирования родителей, 

использовать на родительских собраниях, мастер-классах, 

в беседах для обучения родителей игре с детьми, занятиям, 

общению с детьми с ОВЗ. 
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Рекомендуем родителям в период 

самоизоляции при общении с детьми: 

1. Поддерживайте привычный ритм жизни семьи, 

насколько это возможно, или создавайте новые семейные 

традиции (игры), особенно если дети должны оставаться 

дома. Обеспечьте вовлечение детей в соответствующие 

возрасту домашние мероприятия, включая мероприятия по 

их обучению. Старайтесь максимально использовать 

игровые формы. 

2. Насколько это возможно, поощряйте детей продолжать 

играть и общаться со своими сверстниками. При этом 

возможно обсуждать такие контакты, как регулярные 

телефонные или видео-вызовы, другие соответствующие 

возрасту коммуникации (например, социальные сети в 

зависимости от возраста ребенка) с ограничением времени. 

3. Помогите детям найти открытые способы выражения 

таких чувств, как страх и печаль. У каждого ребенка есть 

свой способ выражения эмоций. Иногда участие в 

творческой деятельности, такой как игра или рисование, 

может облегчить этот процесс. Дети чувствуют 

облегчение, если они могут выразить и передать свои 

чувства в безопасной и благоприятной среде. 

4. Во время стресса и кризиса дети обычно больше 

стремятся к общению с родителями. Обсудите COVID-19 с 

вашими детьми, используя возрастной подход. Если у 

ваших детей есть проблемы, то совместное решение этих 

проблем может облегчить их беспокойство. Дети будут 

наблюдать за поведением и эмоциями взрослых, чтобы 

получить подсказки о том, как управлять своими  
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собственными эмоциями в трудный для них период. 

5. Дети могут реагировать на стресс по-разному, например, 

быть более цепкими, тревожными, замкнутыми, злыми или 

возбужденными, мочиться в постель и т.д. Реагируйте на 

реакцию вашего ребенка с пониманием, прислушивайтесь 

к тому, что его волнует, оделяйте его любовью и 

вниманием. 

6. Объясните детям, что вирус не является фактором 

этнической или национальной принадлежности, чтобы не 

провоцировать неприязнь к сверстникам, взрослым людям 

иной национальности, а воспитывать чуткость и 

сострадание к беде тех, кто пострадал от вируса. 

7. В простой доступной форме предоставьте детям факты 

о том, что произошло, объясните, что происходит сейчас, 

и дайте им четкую информацию о том, как снизить риск 

заражения этой болезнью, словами, которые они могут 

понять в зависимости от своего возраста. 

8. Расскажите детям о путях передачи коронавируса: 

Заразиться COVID-19 можно от других людей, если они 

инфицированы вирусом. Заболевание может передаваться 

от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые из 

носа или рта больного COVID-19 при кашле или чихании. 

Эти капли попадают на окружающие человека предметы и 

поверхности. Другие люди могут заразиться в результате 

прикосновения сначала к таким предметам или 

поверхностям, а затем – к глазам, носу или рту. Кроме того, 

заражение может произойти при вдыхании мелких капель, 

которые выделяются при кашле или чихании человека с 

COVID-19. По этой причине важно держаться от больного 

человека на расстоянии более 1 метра. 
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9. Объясните, как избежать заражения: (1) не 

контактировать с людьми, имеющими признаки простуды  

и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и др.); (2) не 

посещать массовые мероприятия (кинотеатры, студии, 

секции, театры, цирки, филармонии, консерватории, пр.); 

(3) как можно чаще мыть руки с мылом; (4) по 

возможности, не трогать руками глаза, рот и нос; (5) по 

возможности, не прикасаться к ручкам, перилам, другим 

предметам и поверхностям в общественных местах; (6) 

избегать приветственных рукопожатий, поцелуев и 

объятий; (7) вести здоровый образ жизни, вовремя 

ложиться спать и высыпаться, сбалансированно питаться и 

регулярно делать зарядку. Обратите внимание на то, что 

вам необходимо регулярно проветривать помещение и 

делать влажную уборку. Превратите эти занятия в 

забавную игру для всей семьи. 

10. Превратите скучный рассказ о путях передачи 

коронавируса и способах профилактики в игру («Да», 

«Нет», «Не знаю»), где дети могут двигаться, радоваться 

успешным ответам и возможности общения с вами. 

11. Сведите к минимуму просмотр, чтение или 

прослушивание новостей, которые могут вызвать тревогу 

и волнение у ваших детей. Объясните им, что вы сами 

дадите им достоверную информацию, которую возьмете из 

надежных источников. 

12. Если возникли проблемы с членами семьи, обратитесь 

за информацией к педагогу психологу ДОУ. 

 

 Педагог-психолог 

Малова И.В. 
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«Важность утренней гимнастики в жизни 

ребенка». 
  Цель: повышать грамотность родителей в вопросах 

воспитания и укрепления здоровья дошкольников. Привлекать 

родителей к работе по оздоровлению детей дома и в детском 

саду. 

Цель утренней гимнастки является формирование и 

совершенствование двигательных навыков, сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников. 

Как известно, здоровье – это большой дар, без которого 

трудно сделать жизнь интересной, долгой и счастливой. 

Дети должны расти здоровыми. Здорового ребёнка легче 

растить, учить и воспитывать. У него быстрее 

формируются необходимые навыки и умения. Здоровье – 

важнейшая предпосылка развития воли и природных 

способностей. 

Проблема сохранения, укрепления здоровья детей, в 

современном обществе является актуальной. Одним из 

важнейших компонентов двигательного режима детей 

является утренняя гимнастика. Она направлена на 

оздоровление, укрепление организма, развитие 

физических качеств и способностей детей.  

Движение приносит нашим детям колоссальную радость, 

а главное здоровье. Все дети так или иначе – непоседы. 

Именно поэтому в «растущем» организме детей все 

обменные процессы функционирует в правильном 

режиме, не то, что у взрослых. 

Задачи и значение утренней гимнастики в детском 

саду: 
Задачи утренней гимнастики в детском саду обусловлены 

общими задачами физического воспитания, к которым 

относятся: 

- Укрепление здоровья, правильное физическое развитие и 
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закаливание организма детей. 

- Обучение определенным действиям и формирование 

навыков жизненно необходимых движений, развитие 

основных двигательных качеств. 

- Воспитание навыков поведения в коллективе и 

формирование волевых черт характера ребенка. 

Дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического 

здоровья. До семи лет человек проходит огромный путь 

развития, не повторяемый на протяжении последующей 

жизни. Именно в этот период идет интенсивное развитие 

органов и становление функциональных систем 

организма, закладываются основные черты личности, 

формируются характер, отношение к себе и окружающим. 

Значение утренней гимнастики, прежде всего, 

определяется повышением жизнедеятельности всего 

организма. Работа мышечной системы активизирует 

сердечно-сосудистую, дыхательную системы, 

растормаживает нервную систему, создает условия для 

хорошей умственной работоспособности, для перехода к 

деятельному состоянию всего организма. 

Благодаря утренней гимнастике усиливаются все 

физиологические процессы – дыхание, кровообращение, 

обмен веществ, улучшается питание всех органов и 

систем, что создает условия для увеличения 

работоспособности. Двигательная активность приводит в 

деятельное состояние различные анализаторы. 

Спецификой гимнастики в детском саду является 

обучение детей правильным движениям, и в первую 

очередь общеразвивающим движениям и основным. В 

процессе обучения движениям у детей 

совершенствуются умения ориентировать в 

пространстве и выполнять четко и точно, в заданном 
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воспитателем темпе, ритме и направлении, 

вырабатывается согласованность движений каждого 

ребенка с действиями всего коллектива. 

С помощью гимнастики дети приучаются к 

определенному режиму, приобретают и закрепляют 

навыки перемещения в пространстве. У детей 

воспитывается выдержка, организованность, развивается 

внимание, память. 

Утренняя гимнастика создает организованное начало, 

ровное, бодрое настроение у занимающихся: сильно 

возбужденных детей успокаивают действия в заданном 

темпе, а малокровные дети втягиваются в определенный 

ритм работы. Следовательно, после утренней 

гимнастики дошкольники более уравновешенны. 

Поэтому, основная задача утренней гимнастики – 

перевести ребенка в бодрое состояние, активизировать и 

содействовать переходу к более интенсивной 

деятельности. 

Ежедневное проведение упражнений для всех групп 

мышц способствует их укреплению. А также ежедневные 

занятия утренней гимнастикой приводят к тому, что дети 

старшего дошкольного возраста уже хорошо владеют 

различными предметами: мячом, обручем, 

гимнастической палкой и др. 

Воспитатели:                                                                                  

Тиванова Е.В. 

                       Резниченко Н.В. 
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Эмоционально-волевая сфера. Эмоции 

ребенка 

 

           Очень часто психологические проблемы старших 

дошкольников связаны с недостаточным 

развитием  эмоционально-волевой сферы. Проявляться это 

может по-разному. 

Ребенок может быть агрессивным, неусидчивым, 

тревожным, несамостоятельным, обидчивым, 

конфликтным,  неуверенным или застенчивым.  

Он может закатывать истерики или неадекватно 

реагировать на удачи-неудачи, не способен 

контролировать свое поведение или преодолевать 

трудности. 

У него могут быть проблемы с познавательными 

процессами: памятью, вниманием, мышлением или 

воображением. 

Если, воспитывая дошкольника, Вы сталкиваетесь с 

подобными вопросами, то, скорее всего, Вам необходимо 

либо обратиться к психологу для коррекции, либо 

попробовать самостоятельно помочь своему ребенку. 

Факторов, которые влияют на развитие эмоционально-

волевой сферы, много. Это и внутренние, такие как 

наследственность, особенности физического развития (то, 

как развивается нервная система), и внешние – среда, в 

которой развивается ребенок. И если внутренние факторы  
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изначально заданы, то на внешние мы можем 

непосредственно влиять. 

           Как вы можете помочь ребенку? 

 Формулируйте цели четко и ясно 
Совместная со взрослым деятельность с ясной и точной 

постановкой цели – это первое, что необходимо 

делать, чтобы помочь ребенку развивать эмоционально-

волевую сферу. 

Когда готовите вместе тесто для пирога, или прибиваете 

гвоздь, или рисуете картину – проговаривайте, что Вы 

получите в результате, результат обязательно должен быть 

понятен ребенку. 

То, что Вы делаете вместе, задача, которую необходимо 

решить, должна быть сложнее, чем возможности ребенка. 

Но настолько, чтобы ребенок мог ее выполнить – т.е. 

ненамного. Если трудностей не будет, и все будет очень 

легко, то ребенок будет говорить: «А, это? Это не 

интересно!» 

 Играйте 
Пожалуй, самое важное в этом возрасте – игра. Для 

дошкольника эмоции регулируют его 

деятельность. Именно эмоции толкают к достижению 

цели, к лучшему усвоению материала. Игра всегда 

вызывает радость и интерес. 

Ребенок должен играть каждый день. И не просто катать 

машинки по полу, а придумывать истории, рассказы, 

сюжеты. Например, как рыцарь скачет спасать принцессу. 

Игры не должны быть компьютерными – там воображения 

нет. Там не надо придумывать, куда ты сам пойдешь, и что 

после этого произойдет. 
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Вызывайте у ребенка интерес, и он начнет многие вещи 

делать самостоятельно. Начинайте игру вместе – а затем 

отходите в сторону. Некоторые родители читают вместе с 

ребенком книжку, а затем говорят: «Знаешь, мне сейчас 

нужно приготовить суп, ты подожди, не читай без меня». 

Но ребенок не может остановиться, ему очень интересно, 

что будет дальше – и он начинает читать сам. 

 Анализируйте случаи и ситуации 
Несформированность эмоционально-волевой сферы может 

выражаться в том, как ребенок реагирует на успехи и 

неудачи. Например, ребенок ходит на подготовку к школе, 

где задали домашнее задание. 

Он готовил его – и теперь должен перед всеми 

рассказать. Когда ему дается такая возможность, он не 

может найти подходящие слова и реагирует на это 

эмоционально: падает на пол, кричит, плачет, не может 

совладать с собой, и истерика длится минут десять. 

Когда родители понимают, какая у ребенка проблема – 

будет полезным сочинить вместе с ребенком сказку, где 

главный герой не мог бы справиться с аналогичными 

задачами, но постепенно он со всеми ситуациями 

справляется: сначала с легкими, потом с трудными. 

Если есть такая возможность, можно взять игрушки и 

проиграть это все в песочнице, чтобы ребенок мог 

наглядно все себе представить и проработать. 

Идеально, если ребенок сам может найти выход из 

ситуации. Можно задать ребенку тему, или начать 

рассказывать историю, конец которой ребенок должен 

будет придумать сам. Это намного эффективнее, чем когда 

ему сразу выдают готовый результат. 
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Важно понимать, что развитие – это постепенный 

процесс, Вашему ребенку понадобится не только Ваша 

помощь, но и достаточное количество времени. Но, 

поверьте, результат не заставит себя долго ждать! 

 

Педагог-психолог 

Малова И.В. 

 

«Учим ребенка ориентироваться в 

пространстве» 

Цель: помочь родителям научить ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

 

Многих родителей волнует вопрос: как научить ребенка 

ориентироваться в пространстве? 

Прежде всего, необходимо учить ребенка различать 

пространственные понятия, связанные со своим телом. 

Для того чтобы развивать у ребенка понимание понятий 

«право-лево», можете пользоваться всевозможными 

приемами. Например, делая утреннюю гимнастику, во 

время проговаривания упражнений для ребенка, все время 

повторяйте: «Правая рука, левая рука, правая нога, левая 

нога, повернулись направо, теперь налево». 

Придумайте ориентир, по которому ребенок будет без 

труда понимать, где, например, правая рука. 

Ориентир должен быть у ребенка всегда, поэтому у 

девочки это может быть браслетик, у мальчика — детские 

часы на руке. 

Теперь методом исключения он будет определять, что та 

рука, на которой нет часов или браслета —левая. 
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Затем необходимо научить ребенка ориентироваться в 

пространстве с точкой отсчета от себя. 

Поиграйте с ребенком в  следующую игру. 

 «Где игрушки?» 

Расставьте пять стульев таким образом, чтобы один был в 

центре, а четыре других стояли по кругу (спереди от стула, 

сзади, справа и слева). На стул, стоящий в центре посадите 

ребенка, а на остальные четыре посадите игрушки. Далее 

вы называете игрушку, а ребенок должен ответить, где она 

находится (спереди, сзади, справа и слева). Потом Вы 

меняете расположение игрушек и продолжаете игру. 

Научите  определять местонахождение одних предметов 

относительно других. Закрепить знания можно с помощью 

игры: 

«Где мышка?» 

Поставьте три стула. На стул, стоящий в центре посадите 

любимую игрушку  (например, мышку). На второй стул 

посадите ребенка, а на третий стул сядьте сами. Задайте 

ребенку вопрос: «Где находится мышка от тебя?». Справа. 

А от меня слева. Почему? Потому что мы занимаем разное 

положение. А если я встану, как ты, - от меня будет 

справа». 

«Далеко - близко» 

Такая игра с детьми подойдет как для дома, так и для 

прогулки. Попросите ребенка рассмотреть окружающие 

его предметы. Задавайте вопросы, что находится впереди, 

сзади, справа слева, что находится далеко, а что близко? 

Затем попросите ребенка повернуться в другую сторону, и 

спросите, что изменилось. 

«Регулировщик» 

Пусть ребенок будет регулировщиком, а Вы  
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автомобилистом. Смастерите жезл, а сами возьмите руль.  

Пусть ребенок встанет посередине комнаты, и будет 

показывать Вам жезлом направление движения, а также он 

должен произносить команды: направо, налево, вперед, 

назад. Затем можно поменяться ролями. 

«Зеркало»   

Поставьте два стула друг напротив друга. На один стул 

сядьте сами на второй посадите ребенка. Объясните, что 

то, что вы будите делать правой или левой рукой, ребенок 

должен будет повторять за Вами той же рукой. 

Прикоснитесь рукой по очереди к правому, а затем к 

левому плечу, правой рукой к левому уху, левой рукой к 

правому колену, правой рукой к правому уху и т.д. 

Попросите повторить то же самое действие. 

 «Робот» 

Предложите поиграть в робота. Вы будите давать команды, 

а он исполнять. Например, иди вперед, поверни направо, 

подними левую руку, повернись налево. Потом можно 

поменяться ролями. 

Придумывайте новые занятия, играйте, получайте новые 

знания. 

Не забывайте, что на прогулке можно использовать время 

для закрепления навыков пространственного 

ориентирования. 

Давайте развивающие задания и тогда очень скоро Вы 

увидите результаты и вместе порадуйтесь новым успехам. 

                                                 

Учитель-дефектолог: 

 Скворцова Ю.В. 
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«Если ребенок ведет себя агрессивно»  

Цель: ознакомить родителей с понятием «детской 

агрессии» и способами ее преодоления.  

             Очень часто родители спрашивают, что делать, 

если ребенок ведет себя агрессивно: если он дерется, 

кусается, пытается нанести физический урон, физическую 

боль. Каждый из нас неоднократно сталкивался с 

проявлением детской агрессии. Ребенок плачет, 

капризничает, может наговорить нам немало неприятных 

слов, начать драться или кусаться.   

Почему это происходит? Ведь порой такое поведение 

беспричинное, безосновательное. Очень важно знать и 

понимать причины детской агрессии.  

Что же такое агрессия?  

Агрессия – это не эмоция, не повод и не установка. 

Агрессия – это модель поведения. Закладывается она в 

раннем детстве, а иногда и до рождения малыша.  

Откуда берется агрессия?  

Самый яркий пример нам подают родители. Конечно, 

именно родители влияют на детское восприятие мира в 

первую очередь, поэтому очень важно знать, как папа 

ведет себя дома, как он относится к маме, не позволяет ли 

мама во вспышках злости ссориться, кричать и при этом 

крушить все вокруг в присутствии ребенка.   

Важно и то, как наказывают малыша. Если ребенка бьют, 

то, скорее всего, что он будет вести себя также и с другими 

детьми в детском саду.   

В дошкольном возрасте сила имеет огромное значение, 

это своеобразный критерий лидерства. В детской группе  
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сильный – значит главный. Особенно ярко это выражено у 

мальчиков. Кто самый сильный, тот все может – вот 

принцип, который часто можно увидеть в действии, 

наблюдая за общением детей в детском саду. Самое 

главное, чтобы ребенок получил иной опыт общения (без 

необходимости постоянно проявлять агрессию).  

Что же еще может вызвать агрессию у детей?  

Это может быть неприятие родителями собственного 

ребенка. Ссоры между родителями, ссоры родителей и 

ребенка, когда семья напоминает дремлющий вулкан 

готовый вспыхнуть в любую минуту, - все это также 

заставляет ребенка находиться в постоянном напряжении, 

его агрессия возникает, как способ общения и выход из 

конфликта.   

Когда ребенок не чувствует любви, у него складывается 

плохое мнение прежде всего о себе, у него снижается 

самооценка. И если все вокруг твердят, что он плохой и 

непослушный, то ему ничего не остается, как вести себя в 

соответствии с тем, что о нем говорят: шалить, шуметь, 

ломать и бить все вокруг.  

Маленький ребенок только начинает жить и познавать 

окружающий мир. Ему многое неизвестно, и он только 

должен познавать его. Мы же, взрослые, являемся 

проводниками малышей в этот мир. Мы рассказываем ему 

о том, что его окружает: как нужно ходить, завязывать 

шнурки, надевать шапку, когда на улице холодно. Но, 

очень часто мы забываем о самом главном – о том, чтобы 

познакомить ребенка с миром чувств и эмоций. Как же 

малышу догадаться, что он переживает, или переживает 

его мама, когда хмурится, или улыбается?  

Ребенок непосредственно передает свои эмоции, он 

только приобретает свой первый опыт, и делает свои  
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первые выводы. А вот научить контролировать свое 

поведение и владеть своими эмоциями – это задача для 

взрослых.  

Очень часто взрослые не догадываются, что их ребенку, 

чтобы получить внимание и любовь, сначала нужно за них 

побороться. То есть ребенок осознает: для того, чтобы 

завоевать внимание, следует сделать что-то такое, что 

обязательно сработает. Если ребенок кричит, толкает 

игрушки вокруг, ругает всех, то это обязательно 

привлечет внимание. Поэтому еще одной из причин 

детской агрессии является недостаток внимания со 

стороны взрослых.  

Очень важно чувствовать своего ребенка, относиться к 

нему с пониманием. Помните, если он сердиться, значит, 

у него что-то не так, это своеобразный сигнал о помощи. 

И задача, нас, взрослых, не наказывать, не оставлять в 

беде, а помочь и поддержать. Не проходите мимо, если 

видите разгневанного ребенка, ведь именно сейчас он 

больше всего нуждается в поддержке взрослого, он 

неспособен справиться самостоятельно.  

Не бойтесь высказываться о своих чувствах и чувствах 

своего ребенка, учите и учитесь сами прислушиваться к 

себе, распознавать свои переживания, умейте ими 

владеть!  

 

Воспитатель  

Салыкина А. С. 
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«Особенности игровой деятельности у детей с 

задержкой психического развития»                                                                                                                                        
Цели:  

1. Сформировать у родителей представления об игровой 

деятельности дошкольников. 

2. Познакомить родителей с особенностями игры у детей 

ЗПР. 

3. Дать педагогические рекомендации по формированию 

игровой деятельности у детей ЗПР. 

 

Игровая деятельность детей с задержкой психического 

развития 

Задержка психического развития – проблема 

комплексного характера. Однако, и задержка речевого 

развития – это не просто обнаружившиеся у ребенка 

речевые сложности. Подобная задержка оказывает 

влияние на все (особенно высшие) познавательные 

процессы ребенка, на его личностные особенности. Так, 

речь является своеобразным интегралом всех других 

процессов, поэтому при ее нарушении страдают 

мышление, память, воображение. Ребенок может стать 

застенчивым, ранимым из-за возникающего непонимания 

между ним и окружающими людьми. 

У малышей с задержкой психического развития или 

речевого развития очень слабо выражена игровая 

мотивация. Такие дошколята либо «не хотят» играть, либо 

не в состоянии развернуть предложенную взрослым игру. 

Как правило, имеет место игра «рядом» (когда несколько 

детей находятся в одном месте – в песочнице, в игровом 

уголке, но не вместе (малыши не могут договариваться, 

регулировать действия друг друга с помощью правил и  
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общего сюжета). Ярко выражена манипулятивная 

деятельность с предметами (кукла укладывается в постель 

и снова поднимается, кастрюля открывается и закрывается, 

при этом игровой замысел отсутствует. То есть ребенок 

действует как бы механически, повторяя то, что делают 

взрослые, но не выстраивает сюжета игры (что не является 

нормой для старших дошкольников – 5-7 лет). 

У таких детей наблюдаются трудности в 

формировании образов-представлений, в создании 

воображаемой ситуации. Ослаблен процесс переноса 

знаний из привычной ситуации в подобные условия. 

Довольно часто ослаблена память. Предметы для детишек 

с задержкой психического развития не являются опорой в 

игре, не способствуют развертыванию сюжета (игра 

«Больной» - взрослый предлагает телефон, но ребята не 

замечают его, не способны придумать, что с помощью 

него, например, вызывают врача). Дошкольники часто 

непроизвольно соскальзывают с ситуации игры, 

отвлекаясь на что-то постороннее. Иногда происходит 

зацикливание действий. 

Дошкольники демонстрируют неумение 

использовать знаки-заместители или предметы-

заместители. В одном предмете они выделяют только один 

признак, одну функцию (игрушечный молоток для них 

может быть только предметом для извлечения звука, он не 

может стать человечком или ракетой). У детей снижен 

интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел 

игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью, 

например, ребенок собирается играть в «Больницу», с  
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увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с 

«инструментами» и идет… в магазин, так как его 

привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и 

действия других детей. Несформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между 

собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникают конфликты, дети мало общаются между собой, 

коллективная игра не складывается. 

Задержка психического развития - это понятие, 

которое говорит не о стойком и, по существу, необратимом 

психическом недоразвитии, а о замедлении его темпа, 

которое чаще обнаруживается при поступлении в школу и 

выражается в недостаточности общего запаса знаний, 

ограниченности представлений, незрелости мышления, 

малой интеллектуальной целенаправленности, 

преобладании игровых интересов, быстрой 

пресыщаемости в интеллектуальной деятельности. 

Игровая деятельность детей с задержкой психического 

развития значительно отстает в своем развитии от игровой 

деятельности здоровых детей того же возраста. Если у 

нормально развивающихся детей к шести годам сюжетно-

ролевая игра достигает своего высшего расцвета, то у всех 

детей с задержкой психического развития этого возраста 

она находится на значительно более ранних этапах своего 

развития, которые обычно отмечаются в пред дошкольном, 

младшем дошкольном возрасте. У всех детей с задержкой 

психического развития различной степени выраженности 

вычленяются особенности мотивационно-целевой основы 

игровой деятельности. Это проявляется в первую очередь 

в снижении активности в области игрового поведения. Для 

игры старших дошкольников с ЗПР характерен предметно-

действенный способ ее построений. Чаще всего игры у  
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детей с задержкой психического развития различной 

степени выраженности носят неречевой характер, крайне 

редко используются предметы-заменители. Игровое 

поведение у детей с ЗПР часто носит недостаточно 

эмоциональный характер, дети испытывают трудности в 

построении межличностного взаимодействия в процессе 

игровых действий, чаще избегая взаимодействия со 

сверстниками. 

Роль игровой деятельности в обучении 

дошкольников с задержкой психического развития 

Для развития детей с задержкой психического 

развития и нужны особые игры, в которых деятельность 

взрослого имеет ключевое значение. Без руководящей 

роли взрослого, его примера и активного участия такие 

дети полноценно играть не смогут. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра 

обладает существенным признаком – четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

Сюжетно-ролевые и театрализованные игры – 

основа обучения и развития таких детей. При этом 

необходимо заинтересовать детей игрой, показывать 

игровые ситуации на примере других детей или взрослых. 

С помощью театра и настольных композиций можно не 

только развить навыки общения у таких детей, но и, 

главное, развить игровую деятельность, которая станет 

основой для бурного развития высших психических 

функций. Необходимо создать игровые уголки совместно 

с детьми в классной комнате, пусть они их обустраивают, 

почаще делают перестановку. 
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Чтобы научить ребенка играть  необходимо 

организовать поэтапную работу. Нужно дать ребенку 

представление о содержании игры. Возможно, провести 

экскурсию. Далее организовать беседу – сначала называем 

действия, их последовательность, затем просим отгадать 

действие. Неоценимую роль сыграют и дидактические 

игры, в которых перечисляются действия по профессии, 

присутствуют соответствующие картинки. Взрослый 

показывает действия с 3–4 предметами, их можно 

выполнять совместно с ребенком на  этом необходимо 

обращать внимание на речь. Проговаривать с ребенком все 

основные действия. 

Для развития речи, воображения, образов-

представлений можно придумывать сказку: по предмету 

(описательный рассказ, по картинкам (не более 4 штук), по 

игрушкам. В помощь ребенку можно предлагать 

вопросный план, опорные слова (3–4 слова для рассказа, 

например: гвоздь, картина, художник). Также можно 

организовать коллективный рассказ сказки (один 

начинает, другой продолжает) и сочинение сказки с 

измененными условиями «А что было бы, если… » 

Разыгрывайте сценки-диалоги с помощью 

разнообразного материала: на куклах, на предметах-

заместителях, например, кубиках (например, сказка «Три 

медведя»: большой кубик – папа - медведь, средний – 

мама- медведица, маленький – медвежонок, шар – 

девочка). Это поможет развить навыки абстрактного 

мышления и воображения. Для расширения кругозора с 

детьми обязательно нужно говорить об отвлеченных 

предметах, на определенную тему. Здесь могут выручить 

энциклопедии для дошкольников. 
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Еще К. Д. Ушинский отмечал, что дети легче 

усваивают новый материал в процессе игры, и 

рекомендовал учителям стараться делать занятия более 

занимательными, так как это одна из основных задач 

обучения и воспитания малышей. По мнению автора, не 

должна стирать грани между игрой и обучением. Речь идет 

о более широком использовании на занятиях 

дидактических игр и игровых приемов. Многие ученые 

отмечают важную роль обучающих игр, которые 

позволяют педагогу расширить практический опыт 

ребенка, закреплять его знания об окружающем мире. 

Особое значение в структуре дидактической игры 

имеет игровое действие, целью которого является создание 

игровых взаимоотношений между детьми. Однако анализ 

дидактических игр позволяет сделать вывод о том, что во 

многих из них игровое действие отсутствует, по структуре 

и содержанию они подобны беседе или упражнению. По 

мнению В. Н. Аванесовой, дидактическая игра становится 

таковой благодаря наличию в ней игровых моментов: 

загадок, движений, элементов ожидания и неожиданности, 

соревнования, разыгрывания, шуток, сюжета, ролей, а 

также использованию различных персонажей. Для 

разработки игровой формы обучения необходимо 

заботиться не только о выполнении дидактических задач и 

правил, но и о том, чтобы игра была интересной. Этого 

можно добиться, постоянно усложняя игровое действие. 

Основным стимулом познавательной деятельности 

становится не указания логопеда, а естественное желание  

детей поиграть. В соответствии с этим логопед не только 

руководит игрой, но и участвует в ней, демонстрируя в  
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игровой форме образцы поведения в жизни. 

Для обучения можно использовать различные 

игровые моменты: сюжет, воображаемую ситуацию, 

ролевые действия. Своеобразным игровым элементов в 

обучении являются игрушки, изображающие животных, 

литературно-сказочных персонажей, героев детских 

телепередач и мультфильмов. 

Таким образом, игровые приемы являются 

основными приемами, которые используют логопеды на 

занятиях с детьми с ЗПР. Эти приемы способствуют 

повышению познавательной активности детей данной 

категории, поддерживают их интерес к занятиям и 

стимулируют развитие внутренней мотивации. В отличие 

от отдельных игровых приемов и дидактических игр 

игровая обучающая ситуация тесно связана с ходом 

логопедического занятия. Благодаря ей решаются 

основные воспитательно-образовательные задачи, 

повышается активность детей в процессе обучения, 

снижается утомляемость, формируется интерес к 

познавательной деятельности, развивается эмоциональная 

отзывчивость. Игровое обучение помогает ребенку 

почувствовать собственные возможности, обрести 

уверенность в себе. 

 

 

 

 

Воспитатель:                                                                                          

Маслеха Е.Ю. 
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«Как приобщить ребёнка к труду». 

Цель: повышение педагогической 

компетенции родителей по проблеме трудового 

воспитания дошкольников в условиях семьи. 
             Воспитание трудолюбия у ребенка – это сложная и 

многоплановая задача. Ребенок, умеющий справляться с 

домашней работой, в дальнейшем будет более легко 

справляться и с различными жизненными трудностями. 

Привычка к труду делает ребенка ответственным, 

значимым, самостоятельным. А вот отсутствие желания и 

умения что-то делать по дому являются признаком 

инфантильности и эгоизма. 

                                         Самые частые ошибки родителей: 

Ироническое, пренебрежительное отношение к труду 

ребенка. «Отойди, ты все испортишь», – постоянно 

слышит малыш. Ирония и пренебрежение отобьет охоту 

даже у взрослого, что же говорить о малыше. 

Стремление родителей все сделать самим. Нехватка 

времени и нежелание переделывать работу за ребенком 

приводит к тому, что родители делают все сами – даже 

то, что малыш в состоянии сделать сам. 

 Приучение к труду силой. Не часто, но все же 

случается, что родители слишком требовательны к 

ребенку. Они не только дают ему слишком много 

работы, но и заставляют его делать все идеально. У 

многих детей в данной ситуации возникает вполне 

объяснимое отвращение к труду. 

 Нежелание родителей помогать. Некоторые родители 

считают, что малыш должен до всего доходить «своим 

умом». Возможно, иногда это полезно, однако в 

большинстве случаев ребенок лишается поддержки в 

виде опыта и мудрости взрослых. Это ведет к 

отставанию от сверстников. 
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                                                  Что делать? 

1. Не запрещайте ребенку помогать вам. 

Наоборот, выразите радость и дайте понять ребенку, что 

без его помощи вам не обойтись. Если вы опасаетесь, что 

ваша квартира сильно пострадает после такой помощи, то 

давайте задания сами. Можно попросить собрать игрушки, 

протереть пыль, полить цветы или дать другие несложные 

задания. Когда ребенок справится, обязательно похвалите 

его, даже если что-то получилось не так.  Понятно, что 

взрослым проще и быстрее сделать все самим, но дайте 

ребенку возможность ощутить свою полезность. 

2. Превратите домашнюю работу в игру. 

Если вы не хотите напрочь отбить желание ребенка вам 

помогать – не заставляйте его.  А просто превратите 

домашнюю работу в игру. Вариантов много. Можно 

устроить соревнование: кто быстрее соберет игрушки, кто 

чище вымоет тарелку и т.д. Можно приобщать к 

выполнению работы  игрушки: мама с зайцем моет посуду, 

а дочка с мишкой протирают пыль. Еще вариант – 

придумать небольшую сказку про мытье посуды или 

вытирание пыли.  Возможно, вы придумаете свою игру. 

Самое главное, чтобы ребенку было интересно. 

3. Еще одно очень важное правило – доверьте ребенку 

выполнять определенные вещи. 

Пусть у каждого в семье будут распределены 

обязанности.  Дайте малышу почувствовать себя 

полноценным помощником. Пусть в его обязанности будет 

входить уборка игрушек, полив цветов и т.д. Когда ребенок 

увидит, что каждый в семье выполняет свои обязанности, 

то он осознает свою важность,    и не будет отказываться 

от работы. 

4. Объясняйте ребенку, что вы от него хотите. 
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Многие взрослые привыкли, что их понимают с полуслова. 

Не ждите этого от детей. Если вы тяжело вздыхаете и 

говорите, что вам тяжело одной все делать по дому, не 

ждите, что ребенок сам догадается вам помочь. Нужно 

четко сформулировать, какую помощь вы хотите получить 

от ребенка. Не ругайте ребенка, если он не понимает, что 

вы хотите. Попробуйте объяснить еще раз. Очень важно не 

повышать голос, не говорить приказным тоном, а спокойно 

просить ребенка о конкретной помощи. Очень хорошо, 

если вы предложите ребенку сделать что-то вместе. Можно 

предлагать ребенку выбор: «Ты будешь мыть посуду или 

вытирать пыль?» Чтобы ребенок понимал обязательность 

домашней работы, но имел право выбора. 

5.  Самое главное – не забываем хвалить ребенка! 

Многие родители совершают ошибку, обещая за 

выполненную работу материальные поощрения: вымоешь 

посуду – куплю мороженое, польешь цветы – пойдем на 

аттракционы. 

Ребенок быстро привыкнет к такой схеме и будет вам 

помогать только за определенное вознаграждение. 

Надо приучать малыша к тому, что помогая вам, он 

приносит пользу близким людям. Он должен испытывать 

гордость за то, что может самостоятельно выполнять 

какое-то задание. Постарайтесь малышу давать задания, 

которые у него лучше получаются. 

6. И последнее – не забывайте, что родители всегда 

являются примером для детей. 

Обратите внимание, с какими эмоциями, словами, 

настроением вы выполняете домашнюю работу. Если она 

вызывает у вас отвращение, раздражение, вы всем своим 

видом показываете, как ненавидите мыть пол или 

посуду.  Я сомневаюсь, что ребенок захочет делать 

домашние дела, увидев, как они не нравятся Вам. 
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Старайтесь всем своим видом и поведением вызвать у 

ребенка желание вам помочь. Он должен понять, что это 

интересно. 

Воспитатель  

Турянская В.П. 

 

 

«Что делать если у ребёнка плохая память» 
Цели:  

1. Дать представление родителям об особенностях памяти 

и концентрации внимания в процессе обучения. 

2. Познакомить родителей с мнемотехникой. 

3. Практические советы родителям по формированию 

объёма памяти. 

 

Одни из самых важных характеристик, влияющие 

на способность ребенка к обучению -  это уровень развития 

внимания и памяти. Доказано, что ребенок проявляет 

большую внимательность, усидчивость к тому, что ему 

нравится. То же самое касается памяти, направленной на 

интересующий ребенка объект. Если дети считают 

информацию важной или интересной для себя, она будет 

храниться как память. Но как же быть, если необходимо 

запомнить слабо интересующий ребенка набор слов? Или 

начало стихотворения от волнения вылетает из головы? 

Есть специальные приемы, позволяющие улучшить 
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запоминание. Но давайте вначале рассмотрим особенности 

памяти и концентрации внимания в процессе обучения: 

 стресс блокирует каналы, по которым информация 

передается и обрабатывается в мозге. Поэтому перед 

обучением, заучиванием чего-либо обязательно делайте 

упражнения на расслабление. Это может быть любимая 

песня, игра с мячом или другое занятие, которое наверняка 

понравится ребенку и развеселит его. Вы даже можете 

придумать собственную игру-ритуал. Например, каждый 

раз начинайте изучение нового материала с коротенькой 

игры на внимание: по команде «один, два, три – общее 

найди» ребенок находит общий признак, который его 

объединяет со взрослым на момент игры. Это может быть 

элемент одежды, цвет предмета одежды, аксессуар, поза и 

др.; 

 новизна в процессе преподнесения информации привлечет 

внимание ребенка и сделает обучение более 

запоминающимся. Это может быть прослушивание 

стихотворения перед его заучиванием в актерском 

исполнении, найденном в интернете, или чтение этого 

стихотворения родителем с использованием забавной 

шляпки или игрушки; 

 если ребенок может соотнести новые знания с категорией 

уже полученных, это скорее всего свидетельствует о том, 

что они будут прочно выучены. Поэтому помогите новой 

информации зацепиться за старую. При необходимости 

помогите ребенку структурировать информацию, 

повторить старый материал, найти аналогии, сходства и 

различия; 

 услышав новую информацию, ребенок должен что-то 

сделать с ней, это необходимо для долгосрочного 

запоминания. Предложите ребенку повторить вновь 
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услышанное своими словами, или по-другому 

воспроизвести новые знания (нарисовать, написать). 

Но при изучении новых слов или запоминании набора слов 

этих рекомендаций часто бывает недостаточно. В таком 

случае на помощь приходит мнемоника - искусство 

запоминания, основанное на образовании ассоциаций. 

Попросту говоря, запоминание того, чего не знаешь, на 

основе того, что знаешь. 

Рассмотрим некоторые приемы мнемоники, которые 

можно использовать на занятиях с ребенком: 

1.Задействуйте все органы чувств и движения 

тела. Если заменить слова, новые термины чем-то более 

знакомым и простым для восприятия, их будет легче 

запомнить. Это могут быть зрительные образы, звуки, вкус 

или запах, жесты. Например, как узнать, «растет» Луна или 

«убывает»? Приставьте палец к полумесяцу на небе. Если 

получилась буква «Р», то Луна растет, если не получилась 

- убывает. 

2. Объедините запоминаемую информацию между 

собой в сюжет.  Например, нужно запомнить набор слов: 

гора, луна, перчатки, кот, красный, яблоко. Помогите 

ребенку сложить все эти слова в сказочный сюжет или 

мультфильм. Чем необычнее и смешнее получится сюжет, 

тем легче будет запомнить слова. Например, можно 

сказать «на горе под луной виднелись перчатки, а кот 

сидел возле красного яблока». Но гораздо интереснее 

будет: «кот в красных перчатках ел яблоко, когда луна 

упала с горы». В этом случае, проявив фантазию, ребенок 

без труда запомнит пять несвязанных между собой слов. 

3. Используйте ассоциации при запоминании новых 

слов или символов. Самые известные примеры 
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применения этой методики: «Лебедь напоминает нам 

цифру 2», «Цвета радуги учим по схеме: Каждый Охотник 

Желает  Знать ….». Менее известные примеры: «Мы 

Встретимся Завтра, Мой Юный Спутник, У Новой 

Планеты» (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, 

Сатурн, Уран, Нептун, Плутон). Так и к каждому плохо 

запоминаемому слову вы вместе с ребенком можете 

придумать вашу собственную ассоциацию. Дети часто 

забывают первое слово стихотворения, которое им 

предстоит рассказать на утреннике. Придумайте слово-

ассоциацию, начинающуюся с такой же буквы или рифму 

к «непослушному» слову. Не бойтесь «помогать» памяти, 

используя всевозможные приемы. Информация, 

запомненная с использованием таких «помощников», 

быстро усваивается, и хранятся в памяти очень долго.   

Учитель-дефектолог:  

Ткачёва М.В. 

 

 

 «Игра – Дело серьёзное» 

Цель: способствовать формированию понимания 

важности игровой деятельности детей в повседневной 

жизни. 

Задачи: 
-дать родителям знания о значении игры в развитии 

ребенка; 

• заинтересовать проблемой; 

• приобщать родителей к игре ребенка в повседневной 

жизни. 

Игра, являясь ведущей деятельностью ребенка-

дошкольника имеет чрезвычайно важное значение для 

развития и формирования личности маленького человека 
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вообще, и для подготовки к школе – в частности. Можно 

смело утверждать, что это – главный метод педагогической 

коррекции: с помощью игры, как с помощью волшебной 

палочки, можно трусоватого сделать храбрее, рассеянного 

– внимательнее, непоседу – усидчивее. А как важно 

вовремя научить человека играть честно, по правилам, «не 

тянуть одеяло на себя» - в школе, да и в дальнейшей жизни 

этот навык вашему ребенку очень пригодится...  

Игры, в которые обычно играют дети дошкольного 

возраста, можно разделить на три основные группы: 

 Первая группа - это подвижные игры. К ним, как 

вы понимаете, относятся всевозможные забавы с мячом, со 

скакалкой, прятки, салки и т.д. Подвижные игры - не 

только прекрасное средство физического воспитания 

малышей, исподволь они прививают навыки поведения в 

коллективе: дети учатся подчиняться правилам (а правила, 

порой довольно сложные, есть почти в любой такой игре). 

 Ко второй группе относятся игры в лото, в 

разноцветные пирамидки и т.д. У каждой такой игры своя 

образовательная задача, они дают возможность 

познакомиться с различными предметами и явлениями 

действительности, развивают наблюдательность, 

восприятие, память, мышление. Имея большое значение, 

прежде всего, для умственного развития дошкольников, 

такие игры уже сами по себе готовят ребенка к школе, 

способствуют формированию мотивации к обучению, 

познавательного интереса. 
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 Наиболее типичные, и очень важные для развития 

дошкольника творческие сюжетно-ролевые игры 

составляют третью группу. В этих играх маленькие люди 

изображают жизнь и труд людей взрослых, причем, играя, 

дети относятся к своему воображаемому труду, игрушкам, 

товарищам по игре так, как в действительной жизни 

относятся к своему труду и друг к другу окружающие их 

взрослые. Иными словами, «скажи мне, как и во что играет 

твой ребенок, и я скажу, кто ты». Или даже так: «Скажи 

мне, как и во что играет твой ребенок, и я скажу, что у него 

на душе»! 

  
Сюжеты детских игр чрезвычайно разнообразны, ибо 

зависят от условий, окружающих детей. Но чем меньше 

впечатлений получает ребенок из окружающего мира, тем, 

увы, беднее и однообразнее сюжеты его игр. 

 Но и это еще не все! Важно не только, ВО ЧТО играют 

наши дети, но и то, КАК они играют.  

Поясним на примере. Малыш весело скачет на лошадке-

палочке, но вот скакать надоело, он бросает палочку и 

переключается на другой увлекший его предмет. Подобное 

безразличие даже к воображаемому животному мудрый 

взрослый не оставит без внимания. Но суровый окрик:  
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«Поставь палку на место!», не создаст у ребенка 

правильного отношения к «лошадке». Уместнее в таком 

случае побудить малыша продолжить игру. «Смотри, твоя 

лошадка устала, надо ее покормить и напоить, - говорит 

мама, поднимая брошенную палочку. И малыш с 

удовольствием и уже сам предлагает: «А теперь поставлю 

в конюшню и дам ей сена». Накормленная «лошадка» 

занимает место в стойле - можно заняться другой игрой. 

Теперь мальчик, наигравшись вволю, ни за что не бросит 

своего «коня», а поставит его на место. Вы будете 

удивлены, когда по аналогии с лошадью ваш ребенок, 

возвращаясь с прогулки, будет долго и старательно 

парковать воображаемое авто у подъезда. Не торопите его: 

он учится доводить каждое дело до конца. 

 Это ответ на вопрос, нужно ли руководить детскими 

играми в домашних условиях, хотя, конечно, это 

вмешательство это требует большого такта.  

При том, что непосредственное воздействие на сюжет и 

содержание игры оказывают все же семейные отношения 

и устои, а также непосредственное участие взрослого в 

процессе, влиять на то, как играют дети, можно и 

косвенным образом. К примеру, едете вы с ребенком в 

автобусе - обратите его внимание на то, что пассажиры 

платят за проезд, уступают место старикам, женщинам и 

детям и т.п. Везде, при возможности обращайте внимание 

ребенка на отношения между людьми, объясняйте, почему 

они так поступают, и Вы увидите, малыш, подметив  
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детали, сразу же «внесет коррективы» в свою игровую 

деятельность, чтобы было «как по правде».  

В игре может быть все условно, для маленького 

человечка важно передать общий смысл действий и 

взаимоотношений людей. А вот то, что ребенок берет на 

себя выполнение какой-либо роли,  главное во всякой 

сюжетно-ролевой игре. И дети, как правило, чрезвычайно 

строго относятся к выполнению своей роли, что является 

прекрасным способом воспитания волевых качеств 

дошкольника. 

 Моральные нормы и правила, ребенок тоже усваивает 

не сразу. Задача взрослого не сводится просто к 

сообщению ребенку, как следует себя вести, необходимо 

многократно разъяснять малышу правила поведения, 

будучи строго последовательным, требовательным, изо 

дня в день контролируя их выполнение. В игре же ребенок 

значительно легче подчиняется правилу, связанному с 

выполнением взятой им на себя роли. Поэтому у родителя 

всегда есть выбор: изводить себя и ребенка бесконечными 

«не вертись, сядь прямо, кому сказала» или придумать 

игру и дать ребенку роль...  

И в заключение несколько слов об игрушках. Кроме тех 

игрушек, которые мы можем купить в магазине у детей 

есть другие игровые материалы: катушки от ниток, 

ракушки, камешки, гвоздики, палочки, разноцветные 

бумажки, коробочки, кусочки материи - словом, все то, что 

родители чаще всего называют мусором для ребенка 

«богатства», которые он собрал и сохраняет для игр, 
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потому что они могут заменять самые разнообразные пред- 

меты, Так в игре развивается еще фантазия и воображение 

- необходимые условия успешного обучения в школе. 

                                           

Воспитатель МБДОУ д/сад № 5 

                                            Шишкина Ю.В. 

                                                                           

 

«Играем вместе с детьми дома» 
Цель: повышение педагогической 

компетенции родителей по проблеме активизации 

игровой деятельности дошкольников в условиях семьи. 

Задачи: 

• показать родителям значение совместных игр и 

игрушек для развития ребенка; 

• рассмотреть виды игр и их значение в развитии 

ребенка, правила организации игровой деятельности; 

Игры — одно из средств воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. Игра для дошкольников — 

способ познания окружающего. Действительно, в игре 

ребенок развивается физически, у него воспитывается 

сообразительность, трудолюбие, инициатива. С помощью 

игр воспитатель осуществляет сенсорное воспитание 

детей, развивает познавательные процессы 

(любознательность, понимание взаимосвязи простейших 

явлений и т. д.). Он использует игру как средство развития 

мышления, речи, воображения, памяти, расширения и 

закрепления представлений об окружающей 

жизни. Учитывая, что игра является ведущей 

деятельностью детей дошкольного возраста, то в детском 

саду игру можно использовать в образовательной 
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деятельности, в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей. А как использовать 

игры в домашних условиях? Об этом мы поговорим с 

родителями на консультации «Играем вместе с детьми 

дома», родительских собраниях «Роль игры в жизни 

ребенка», «Игра – не забава». На данных 

мероприятиях родители получают знания о значении игры 

в развитии ребенка, учатся играть с ребенком в условиях 

семьи. 

 «Игры на кухне» 

Используя игру при организации повседневных 

домашних дел можно научить малыша многому полезному 

и интересному. Н-р, при приготовлении обеда можно на 

кухне поиграть с ребенком в следующие игры: 

«Съедобное-несъедобное». 
Цель: развитие внимания, памяти, расширение 

словарного запаса. 

Правила игры: Взрослый называет разные предметы 

(н-р картошка, нож, вилка, торт, кастрюля и т. п.) ребенок 

в свою очередь должен отвечать «съедобное» или 

«несъедобное». Потом можно поменяться ролями. 

Отгадываем «Вкусные» загадки. 
В поле родился, 

На заводе варился, 

На столе растворился. 

Ответ: Сахар 

Маленькое, сдобное 

Колесо съедобное. 

Я одна его не съем, 

Разделю ребятам всем. 

Ответ: Бублик 

Дедушка смеется, 

на нем шубонька             

трясется. 

Ответ: Кисель 

   

          «Цвет, форма, размер» 
Цель: развитие памяти, мышления, внимательности, 

логики. 
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Правила игры: Родитель предлагает ребенку назвать 

продукты (предметы на кухне) определенного цвета, 

формы, размера. 

«Угадай» 
Цель: формирование умения думать и анализировать, 

обогащение речи, развития творческого мышления, 

воображения, памяти. 

Правила игры: Предложите ребенку угадать предмет, 

описываемый вами, на заданную тему. Потом пусть 

попробует описать предмет ребенок, а вы отгадываете! 

«Кто больше» 
Цель: развитие внимания, памяти, расширение 

словарного запаса. 

Правила игры: Совместно с ребенком выберите тему 

игру (н-р: «Посуда») и по очереди называете посуду. Кто 

больше назвал, тот и выиграл! 

«Назови ласково» 
Цель: формирование навыков словообразования. 

Правила игры: Родитель называет любое слово, а 

ребенок должен назвать его ласково, н-р, морковь-

морковочка, тарелка-тарелочка и т.д. 

 

«Обзывалки» 
Цель: развитие речи, памяти, внимания, чувства 

юмора. 

Правила игры: Совместно с ребенком выбираете 

тему игры, н-р, фрукты. И поочередно «обзываете» друг 

друга фруктами! (Ты – яблоко!, А ты – ананас! А ты – 

банан! И т.п.) 

 

Задания на развитие мелкой моторики: 
1. рассортировать белую и красную фасоль; 
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2. выложить из фасоли какую-нибудь фигуру, цифру, 

букву, слово…; 

3. в мешочек положить крупу (рис/гречка/горох) и 

мелкие игрушки из киндер-сюрприза. Угадать на ощупь 

найденный в мешочке предмет; 

4. посчитать сколько столовых (чайных) ложек, н-р, 

риса войдет чашку, банку… 

 

«Игры с предметами домашнего обихода» 
Возьмите яркий поднос. Тонким равномерным слоем 

рассыпьте по подносу любую мелкую крупу. Проведите 

пальчиком ребенка по крупе. Получится яркая контрастная 

линия. Позвольте малышу самому нарисовать несколько 

хаотических линий. Затем попробуйте вместе нарисовать 

какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны), буквы и 

т.д. 

Подберите пуговицы разного цвета и размера. 

Сначала выложите рисунок сами, затем попросите малыша 

сделать то же самостоятельно. После того, как ребенок 

научится выполнять задание без вашей помощи, 

предложите ему придумывать свои варианты рисунков. Из 

пуговичной мозаики можно выложить неваляшку, 

бабочку, снеговика, мячики, бусы и т.д. 

Дайте ребенку круглую щетку для волос. Ребенок 

катает щетку между ладонями, приговаривая: 

«У сосны, у пихты, елки 

Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник». 

Возьмите решетку для раковины (обычно она состоит 

из множества клеточек). Ребенок ходит указательным и 

средним пальцами, как ножками, по этим клеткам, 

стараясь делать шаги на каждый ударный слог. "Ходить" 



 

43 
 

можно поочередно то одной, то другой рукой, а можно - и 

двумя одновременно, говоря: 

«В зоопарке мы бродили, 

К каждой клетке подходили 

И смотрели всех подряд: 

Медвежат, волчат, бобрят». 

Берем пельменницу. Ее поверхность, как вы помните, 

похожа на соты. Малыш двумя пальцами (указательным и 

средним) изображает пчелу, летающую над сотами: 

«Пальцы, как пчелы, летают по сотам 

И в каждую входят с проверкою: что там? 

Хватит ли меда всем нам до весны, 

Чтобы не снились голодные сны?» 

Насыпаем в кастрюлю 1 кг гороха или фасоли. 

Ребенок запускает туда руки и изображает, как месят тесто, 

приговаривая: 

«Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи» 

Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок на каждый 

ударный слог перекладывает горошины по одной в другую 

кружку. Сначала одной рукой, затем двумя руками 

одновременно, попеременно большим и средним 

пальцами, большим и безымянным, большим и мизинцем. 

Четверостишия подбираются любые. 

Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и 

указательным пальцами берет горошину и удерживает ее 

остальными пальцами (как при сборе ягод), потом берет 

следующую горошину, потом еще и еще - так набирает 

целую горсть. Можно делать это одной или двумя руками. 

Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе 

резьбой вверх. Это – «лыжи». Указательный и средний 
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пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», 

делая по шагу на каждый ударный слог: 

«Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы» 

То же самое можно попробовать проделать двумя 

руками одновременно. 

Ребенок собирает спички (или счетные палочки) 

одними и теми же пальцами разных рук (подушечками): 

двумя указательными, двумя средними и т.д. 

Строим «сруб» из спичек или счетных палочек. Чем 

выше и ровнее сруб, тем лучше. 

Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, 

чтобы она не была слишком тугой) поочередно «кусаем» 

ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и обратно) 

на ударные слоги стиха: 

«Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!» 

Берем веревку (толщиной с мизинец ребенка) и  

 

 

завязываем на ней 12 узлов. Ребенок, перебирая узлы 

пальцами, на каждый узел называет месяц года по порядку. 

Можно сделать подобные приспособления из бусин, 

пуговиц и т.д. 

Натягиваем веревку на уровне плеч ребенка и даем 

ему несколько бельевых прищепок. На каждый ударный 

слог ребенок цепляет прищепку к веревке: 

«"Прищеплю прищепки ловко 

Я на мамину веревку» 

Ребенок комкает, начиная с уголка, носовой платок 

(или полиэтиленовый мешочек) так, чтобы он весь 
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уместился в кулачке. 

Ребенок катает грецкий орех между ладонями и 

приговаривает: 

«Я катаю мой орех, 

Чтобы стал круглее всех». 

Два грецких ореха ребенок держит в одной руке и 

вращает их один вокруг другого.   

Ребёнок очень рад минутам, подаренным ему 

родителями в игре. Общение в игре не бывает бесплодно 

для малыша. Чем больше выпадает дорогих минут в 

обществе близких ему людей, тем больше 

взаимоотношения, общих интересов, любви между ними в 

дальнейшем. 

Фантазируйте и играйте на здоровье! 

                      

Педагог-психолог МБДОУ д/сад № 5                                                                                                                   
Жилякова А.И. 

 
 
 
 

 «Учимся, играя» 
Цель: повышение педагогической компетенции 

родителей по проблеме игровой деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 
- Формировать понятие родителей о возможности игры 

как средства для развития интеллектуально-

познавательной деятельности. 

-Стимулировать интерес родителей для совместной 

игровой деятельности с собственным ребенком. 
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Игра - центральная деятельность ребенка, 

наполненная для него смыслом и значением. 

Язык возникает из потребности человека в общении с 

другими людьми. А потому включение ребенка в 

социальную среду и забота о планомерном расширении его 

социальных связей являются одним из основных условий 

развития его языка. 

Именно игра является для ребенка первым доступным 

способом коммуникации, в ней у него появляются первые 

жестовые слова, потом вербальная коммуникация. 

Играя, мама проговаривает ребенку, еще в кроватке 

его имя, предметы окружающие его; и это не просто игра, 

уже тогда происходит игровая деятельность, направленная 

на накопления словаря ребенка. 

В игре особенно полно и порой неожиданно 

проявляются личностные качества ребёнка. Более того 

игра для ребёнка - это мощная сфера так называемой 

"самости" - самовыражения, самоопределения, 

самопроверки, самореабилитации. 

Что касается детей с речевыми нарушениями, то 

наряду с общим влиянием игры на весь ход их 

психического развития, она оказывает специфическое 

воздействие на коррекцию их первичных и вторичных 

недостатков. 

Игра оказывает большое влияние на коррекцию и 

развитие речи, поскольку сама игровая ситуация требует 

от каждого ребёнка, включённого в неё, определённой 

способности к коммуникации, использования средств 

родного языка. 

Игра важна для развития детей любого возраста, но 

особенно - в дошкольником, когда она является ведущим 

видом деятельности. И именно в процессе игры у 
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дошкольников формируются личностные образования, 

необходимые для дальнейшего школьного обучения. 

Игра является одним из средств умственного 

воспитания. В ней ребенок отражает окружающую 

действительность, выявляет свои знания, делится ими с 

товарищами. 

Отдельные виды игр по-разному воздействуют на 

развитие детей. Особенно важное место в умственном 

воспитании занимают дидактические игры, 

обязательными элементом которых являются 

познавательное содержание и умственная задача. 

Многократно участвуя в игре, ребенок прочно усваивает 

знания, которыми он оперирует. Решая умственную задачу 

в игре, ребенок упражняется в произвольном запоминании 

и воспроизведении, в классификации предметов или 

явлений по общим признакам, в выделении свойств и 

качеств предметов, в определении их по отдельным 

признакам. 

В играх перед детьми ставятся те или иные задачи, 

решение которых требует сосредоточенности, внимания, 

умственного усилия, умения осмыслить правила, 

последовательность действий, преодолеть трудности. Они 

содействуют развитию у детей ощущений и восприятий, 

формированию представлений, усвоению знаний. 
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Игры дают возможность обучать детей разнообразным 

экономным и рациональным способам решения тех или 

иных умственных и практических задач. В этом их 

исследовательская роль. 

В старшем дошкольном возрасте, с помощью игр 

продолжается обогащение, уточнение и активизация 

словаря. Большое внимание в игре следует уделять 

развитию умения детей обобщать, сравнивать, 

противопоставлять. 

Все дидактические игры способствуют решению 

одной из главных задач умственного воспитания, а именно 

развитию речи детей: пополняется и активизируется 

словарь, формируется правильное звукопроизношение, 

развивается связная речь, умение правильно выражать 

свои мысли. 

Задачи многих дидактических игр и состоят в том, 

чтобы через игру научить детей составлять самостоятельно 

рассказы о предметах, явлениях природы и общественной 

жизни. 

Некоторые игры требуют от детей активного 

использования родовых, видовых понятий, например, 

такие игры, как «Назови одним словом» или «Назови три 

предмета». Нахождение слов с противоположным 

смыслом (антонимы), сходных по звучанию (синонимы), 

является задачей многих словесных игр. 

В процессе многих игр дети упражняются в 

правильном звукопроизношении. В дидактических играх 

мышление и речь находятся и развиваются в неразрывной 

связи. Например, в игре «Угадай, что мы 

задумали» необходимо уметь ставить логично вопросы, на 

которые дети помощью логической отвечают только двумя 

словами: «да» или «нет». С постановки вопросов ребенок 

находит тот предмет, который загадан. 
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Активизируется речь при общении детей в игре, 

решении спорных вопросов. При этом у них развивается 

способность аргументировать свои утверждения, доводы. 

Исследованиями доказана эффективность 

использования словесных дидактических игр у старших 

дошкольников в воспитании самостоятельности 

мышления. 

Активизируя мышление, игра воздействует на эмоции 

детей: ребенок испытывает радость, удовлетворение от 

удачно найденного и быстрого решения, одобрения его 

воспитателем, а главное - от самостоятельности в решении 

задачи. 

Доказано значение словесных дидактических игр в 

воспитании индивидуальных качеств ребенка в его 

умственной деятельности, в характере, как игра помогает 

преодолевать отрицательные стороны поведения ребенка и 

формировать необходимые для дальнейшей учебной 

деятельности качества: быстроту, гибкость мышления, 

уверенность в своих силах, самообладание и др. 

Словесные игры построены на словах и действиях 

играющих. В таких играх дети учатся, опираясь на 

имеющиеся представления о предметах, углублять знания 

о них, так как здесь требуется использование 

приобретенных ранее знаний в новых связях, в новых 

обстоятельствах. Дети должны самостоятельно решать 

разнообразные мыслительные задачи: описывать 

предметы, выделяя характерные их признаки, отгадывать 

по описанию, находить признаки сходства и различия, 

группировать предметы различным свойствам, 

признакам,находить алогизмы в суждениях. 

Для удобства использования словесных игр в 

педагогическом процессе их условно можно объединить в 

четыре основные группы. В первую из них входят игры, с 
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помощью которых формируют умение выделять 

существенные (главные) признаки предметов, 

явлений: «Отгадай-ка», «Магазин», «Радио», «Где был 

Петя?», «Да - нет» и др. 

Вторую группу составляют игры, используемые для 

развития у детей умения сравнивать, сопоставлять, 

замечать алогизмы, делать правильные 

умозаключения: «Похож - не похож», «Кто больше 

заметит небылиц?» и др. 

Игры, с помощью которых развивается умение 

обобщать и классифицировать предметы по различным 

признакам, объединены в третьей группе: «Кому что 

нужно?», «Назови три предмета», «Назови одним 

словом» и др. 

В особую группу выделены игры на развитие 

внимания, сообразительности, быстроты мышления, 

выдержки, чувства юмора: «Испорченный 

телефон», «Краски», «Летает - не летает», «Белого и 

черного не называть» и др. 

 

Учитель-логопед МБДОУ д/сад № 5  

Калмычкова Н.Л. 

 

 

«Развитие мелкой моторики для детей с ЗПР» 

 
     Цель: развивать мелкую моторику у детей с ЗПР. 

     Тонкая (мелкая) моторика - это двигательная 

деятельность, которая обуславливается 

скоординированной работой мелких мышц руки и глаза. 

Научно доказано: чем больше мастерства в детской руке, 

чем разнообразнее движения рук, тем совершеннее 
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функции нервной системы.     Навыки тонкой моторики: 

способствуют развитию речи и мышления ребенка;  

- помогают ребенку обследовать окружающие его 

предметы и тем самым позволяют ему лучше понять мир, 

в котором он живет;  

- позволяют ребенку выразить себя через игру и другие 

виды деятельности, так как движения становятся 

совершеннее;  

- способствуют повышению самооценки ребенка, потому 

что у него получается выполнение задуманного. 

    Слабое развитие моторики остается одной из основных 

проблем наших детей, поэтому важно развитие мелкой 

моторики пальцев рук.  

    Систематические упражнения по развитию мелкой 

моторики пальцев рук помогают выработать навыки 

самоконтроля движений рук не только под контролем 

зрения, но и при участии осязания, тактильно- 

двигательных ощущений (на ощупь).  

    Повторение одного и того же движения способствует 

автоматизации двигательных навыков, является основой 

подготовки руки к обучению письму.  

    Желательно развивать равным образом движения 

пальцев обеих рук, как в играх, так и в быту.  

Стараться ориентироваться на те упражнения, которые 

способствуют развитию всех пальцев рук.  

Для укрепления и развития детской руки, координации 

движений рук существуют разнообразные упражнения и 

игры, которые мы используем при работе с детьми в 

детском саду.  

    О некоторых упражнениях и играх хочется рассказать 

вам более подробно.  

«МАССАЖ ДЛЯ ПАЛЬЧИКОВ».  
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Хорошо делать массаж для пальчиков и ладошек каждый 

день. Используются четыре основных приема: 

поглаживание, разминание, растирание, постукивание.  

Затрачивая всего 5 минут в день на проведение 

пальчиковой гимнастики и массажа можно оказать 

существенную помощь ребенку.  

Занимаясь с ребенком, необходимо придерживаться 

следующих правил:  

- начинайте с массажа и разогрева кистей рук, 

заканчивайте поглаживанием;  

- выполняйте движения и правой, и левой рукой;  

- движения на сжатие должны сочетаться с расслаблением;  

- упражнения должны включать изолированные движения 

каждого пальца;  

- прежде чем переходить к новому упражнению, важно как 

следует отработать  

предыдущее пальчиками правой и левой руки;  

- используйте те игры, которые нравятся ребенку и 

доступны ему;  

- при массаже рук ребенка помогайте ему своими руками 

только в том случае,  если у вас положительный настрой.  

«УПРАЖНЕНИЯ С КАРАНДАШАМИ».  

Для выполнения упражнений использовать не заточенные 

карандаши (круглые или с гранями) или палочки. 

Упражнения выполнять двумя руками по очереди или 

вместе. В группе есть картотека упражнений с 

карандашами.  

    Вот несколько упражнений:  

- прокатывание карандаша между ладонями;  

- растирать центр ладони концом карандаша;  

- упираясь концами карандаша в центр ладоней 

перемещать руки вверх, вниз,  

по кругу и т.д., стараясь не уронить карандаш;  
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- удерживать палочку концами пальцев двух рук на весу 

поочередно (сначала указательным, затем средним 

пальцем и т.д.);  

- «собираем карандаши» — брать одной рукой и 

перекладывать в другое место  

(например, со стула на стол и др.), затем поменять руки 

(10-15 карандашей);  

- «пропеллер» — вращать карандаш между пальцами;  

- слегка держать карандаш между пальцами, чтобы он 

медленно сполз вниз;  

- прокатывание карандашей по столу: сначала одной 

рукой, затем другой, затем двумя вместе; - «пальчики 

шагают» — зажать карандаш между указательным и 

средним пальцем и делать пальчиками «шаги» по столу, не 

роняя карандаш.  

    

Учитель-дефектолог:  

Скворцова Ю.В. 

 

 
«Мама, поиграй со мной!» 

Цели: Знакомство родителей с условиями, методами 

использования игр и  игровых упражнений, направленных 

на развитие  детей в домашних условиях. 

Задачи: 
-       Сформировать у родителей представления о 

значении игры в развитии ребенка. 

-       Привлечь внимание родителей к детской игре, как 

деятельности, которая в условиях семьи наиболее полно 

удовлетворяет потребности ребенка в деловом, 

познавательном и эмоциональном общении с взрослым и 

сверстниками. 
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          Подобные просьбы детей нередко ставят родителей 

в тупик. «Разве ты не наигрался в детском саду?» или 

«Поиграй сам, мне сейчас некогда», - может ответить мама 

или папа. Малыш отходит, огорчённый, или продолжает 

настаивать. Дети очень любят играть со взрослыми, но не 

все взрослые это понимают и умеют оценивать этот весьма 

короткий в их жизни момент. Отказ взрослого может не 

только обидеть ребёнка, но и лишить его столь ценного для 

него развивающего общения с близким взрослым. 
          Близкие, особенно папа и мама, должны всё же 

находить время для игры с ребёнком. Ребёнок не способен 

променять «живое» общение родителей на 

материальные  блага. Если же он удовлетворяется 

дорогими подарками, не испытывая потребности в 

общении с родителями, взрослые виноваты в этом сами. 
          Играя с ребёнком, можно лучше понять его 

мироощущение, ценностные установки, эмоциональные 

особенности, проблемные зоны его отношений с 

окружающими, самим собой. Игра для ребёнка  также 

отдых, умиротворяющая деятельность, он испытывает 

покой и счастье. Ребёнок, который очень нервничает и 

боится, не может сосредоточиться на игре. 
          Игра с ребенком в домашних условиях также способна 

вернуть ему душевное равновесие. Детям бывает трудно 

выразить свои переживания на словах. Чувства они могут 

прожить в игре, выбирая определённый материал, 

действуя с ним определённым образом вновь и вновь 

проживая значимые ситуации. Игровая терапия всё чаще 

используется, служа  адекватным методом коррекции 

душевных переживаний ребёнка Г.Л.Лэндрет, В.Экслайн и 

другие игротерапевты рассматривают игру как процесс 

взаимодействия ребёнка и взрослого «здесь и сейчас», в 
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котором на глубинном ценностном уровне происходят 

собирание и укрепление собственного «Я» ребёнка, 

моделирование настоящего и будущего. Наши беседы и 

нотации не греют душу ребёнка, это же не его опыт. 

Однако в игре он получает возможность взглянуть на 

проблему со стороны, научиться управлять своими 

чувствами. В этом заключается терапевтический эффект. 

Взрослому, преследующему цели терапевтической 

поддержки ребёнка, следует создать особую 

доверительную и безопасную для детской самооценки 

игровую ситуацию, когда ребёнок может без опасения 

выражать через игру свои эмоции. 
          Для ребёнка игра – проявления любви и внимания. 

Дети начинают лучше понимать своего партнёра, 

сверстника или взрослого. Дружить значит играть вместе. 

Надо помнить, что игра – средство общения для ребёнка, 

выражение чувств и эмоциональных переживаний в 

доступной для его возраста форме. Игра – это прежде всего 

удовольствие для ребёнка, желанный и естественный 

способ самовыражения, утверждения себя в этом мире. 

Поэтому ученые и практики отмечают терапевтическое 

значение игры, в процессе  которой происходят 

самоорганизация психики ребёнка и его поведения, 

собирание  своего «Я», укрепление детской психики, 

изживание страхов и негативных стереотипов поведения. 

Игра даёт возможность ребёнку преобразовывать 

свой  внутренний мир, личный опыт с помощью игрушек, 

разных ситуаций. Кроме того, очень позитивно, на наш 

взгляд, понимание игры как универсальной деятельности 

ребёнка, в которой происходят мощные процессы «само» - 

самоодушевления, самоопределения, саморазвития, 

самопроверки, самовыражения, самооценки, 

самоизвлечения. 
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          Однако какой бы ни была естественной деятельностью 

для ребёнка игра, нельзя видеть в ней роли взрослых. Мы 

уже отмечали, что очень вредно часто отказывать ребёнку 

в игровом общении, так как это его обижает. Есть и другие 

моменты, на которые нужно обратить внимание. 
         Взрослый, особенно близкий, часто пример для 

подражания, он влияет на выбор того или иного сюжета 

игры, эмоционального оттенка, акцента проигрывания 

роли. Дети копируют манеру ролевого поведения у тех 

родителей, которых видят, считая их  типичным для ролей 

мамы и папы. 
          Если ребёнка наказывают физически, ругают, кричат 

на него, нередко можно видеть, что он играет как-то 

агрессивно: ломает  игрушки, разрушает постройки  у 

других, бьёт или ругает кукольных персонажей. Часто 

бывает, что такие дети не могут наладить сами игровое 

взаимодействие с другими детьми, поскольку не умеют 

договариваться, обижаются, сердятся, не слушают 

партнёра, не подают идей, не могут сосредоточиться на 

игровом процессе и своей роли. Всё это приводит к тому, 

что ребёнок вскоре остаётся играть один с кубиками, 

машинками, не хочет ни с кем делиться. 
          Ребёнок, с которым родители мало общаются, не 

слушают его, не играют с ним вместе, также не умеет 

вступать в игровое взаимодействие со сверстниками, 

испытывает дискомфорт из-за того, что его не 

принимают в игру. Из практики консультирования и 

психологической работы известно, что дети часто 

отказываются ходить в сад, если чувствуют себя 

отвергнутыми в игре. Если не вмешаться, далее  ребёнок 

может повести себя неадекватно, ещё более озлобляясь или 

замыкаясь в себе. Для ребёнка, особенно среднего и 

старшего дошкольного возраста, очень важно быть 
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принятым в игру сверстниками. Для этого надо играть с 

ним дома в разные игры, особенно ролевые, чтобы он 

привык к партнёрским отношениям, правилам поведения в 

совместной игре. 
          Если раньше игровой опыт передавался от старших 

детей к младшим, то сейчас, когда в семье часто один 

ребёнок, просто необходимо взрослым заменить собой 

сверстников в игровой деятельности. Этот навык, конечно, 

поможет вашему ребёнку комфортно чувствовать себя 

среди других детей, так как в детском обществе  очень 

ценится умение играть, подавать идеи, придумывать и 

руководить интересной игрой. Можно купить пособие по 

организации детских сюжетно-ролевых и других игр, 

игры-драматизации, коммуникативные групповые игры. 
          Личность родителя, его модель отношения с миром, 

степень эмоциональности и открытости в познании нового, 

их креативность также влияют на игровое поведение 

ребёнка. 
          В жизни малыша с самого рождения постоянно 

возникают ситуации, к которым он относится как к игре, 

но в то же время серьёзно. Известный в прошлом педагог 

Я. Корчар отмечал, что взрослые часто не понимают, как 

новые эмоции захватывают малыша, что игра для него 

очень важное дело, которому он отдаётся полностью, и не 

надо её прерывать и мешать ему. Например, это относится 

к ситуации «исследовательских» игр детей младшего 

возраста. Ребёнок, начиная с младенческого возраста, 

любит узнавать и исследовать окружающие предметы, их 

соотношение и проявления. Он не жалеет времени и сил на 

то, чтобы хорошо и подробно ощупать, понюхать, 

поколотить, потянуть, помять новый предмет. Ребёнок 

повторяет манипуляции с предметом снова и снова, пока 

не поймёт, что с ним можно ещё как-то поиграть. В это 
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время взрослый может повести себя вольно или невольно 

для оказания существенного влияния на 

интеллектуальную активность ребёнка, его способность 

бесстрашно и уверенно получать новые знания об 

окружающем. Роль взрослого заключается в том, чтобы не 

испугать малыша своей слишком эмоциональной 

реакцией, не оторвать резко его от интересного предмета. 

Иначе он может заплакать или потерять в дальнейшем 

получать удовольствие от новизны игровых предметов. 
          Поведение близкого взрослого может стимулировать 

игровое отношение к новой обстановке, а может и 

создать стрессовые переживания у ребёнка. 
          Есть и опасные для здоровья ребёнка игры. Здесь 

тоже можно поступить по-разному. Одни взрослые 

запрещают. Это действует недолго, малыш всё равно хочет 

дотянуться до запретного предмета. Другие дают 

попробывать, но только для того, чтобы он в присутствии 

взрослого убедился на собственных ощущениях в правоте 

последнего. 
         Постепенно ребёнок учится у взрослого не бояться 

новых предметов и действий с ними, а просто быть 

осторожным, не вредить себе и окружающим. Для 

формирования этих качеств он проходит так называемую 

предметную стадию игры, когда в процессе манипуляций 

с реальными предметами, 2-й малыш узнаёт о физических 

свойствах и разных функциональных способах 

применения в основном бытовых предметов и реальных 

игрушек. Часто можно слышать рассказы мам о своих 

малышах, которые страстно стучат крышками на кухне, 

залезают в шкафы, доставая предметы домашнего обихода, 

разрывают разные вещи и игрушки, стараясь посмотреть, 

что там внутри, долго играют сами с водой, песком, 

мелкими предметами. 
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          Многих взрослых волнует ситуация, когда ребёнок 

застревает на каких-то манипуляциях с игрушками – 

строит одно и то же, катает машинки туда-сюда. Если у 

него нет серьёзных проблем в развитии, может помочь 

следующее. Взрослый может «переосмыслить» действия, 

придав им новое значение, включив их в более широкий 

игровой событийный контекст. 
          Важно помнить о возрастной специфике игры детей. 

Чем младше ребёнок, тем больше значение имеет для него 

развёртывание игрового действия. У детей 2-3 лет игровые 

действия заключаются в цепочках из двух-трёх действий с 

сюжетными игрушками, предметами-заместителями, 

частичном игровом диалоге в рамках односложного 

сюжета. 
          У 4-летних детей смысл игры и главное удовольствие 

заключается в проигрывании роли, которой подчиняются 

все действия и эмоции. Выполнение роли ребёнком 

подчиняется скрытым в самой роли правилам поведения 

персонажа, которые бывают довольно жёсткими. 

Например, правило игры во врача подразумевает 

определённый порядок его действий. Сначала помазать 

место укола, потом уколоть, а не  наоборот. 
          У 5-6-летних детей игровое действие согласно роли 

всё более сворачивается. Проигрывание роли уже не так 

важно. Смысл игры заключается в выполнении правила. 
          Взрослый, играя с ребёнком, может существенно 

расширить репертуар ролей. Для этого надо знакомить с 

окружающим, предлагать разные роли в игре, меняться 

местами. Важно вносить творческие элементы в игру. 

Например, изобразить один раз боязливого пациента, 

другой раз – старого и очень больного, или назойливого, 

чтобы ребёнка-врача стимулировать вести себя по-разному 

в рамках данной роли. Можно ввести нового персонажа из 
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какой-нибудь сказки, представить его поведение. Главное, 

чтобы взрослый, играющий с ребёнком, сам испытывал 

удовольствие от действия, выдумывания неожиданных 

вариантов, смог заразить своим творческим энтузиазмом. 

Также важно вовремя среагировать на креативные 

предложения ребёнка. 
          Поиграв немного главную роль врача, пообщавшись 

с больными и полечив их, взрослый может уступить эту 

роль ребёнку, а сам стать пациентом. При этом интересно 

наблюдать, что дети-врачи очень старательно выполняют 

действия, «лечат» больных. В качестве больных 

выступают игрушки. Они делают уколы, мажут их ватой, 

дают микстуру. Инициатива взрослого, подаваемая в 

рамках взятой на себя роли, подхватывается детьми. 
          Свобода творческого воображения ребёнка в игре 

выражается в том, что он сам может выбрать сюжет, по-

новому употребить самые обычные предметы, придать им 

те значения, которые необходимы ему по замыслу. При 

этом отдаётся игре со всей эмоциональностью. Основной 

парадокс заключается в том, что, будучи эмоциональной, 

свободной, она является источником развития 

произвольности и сознания ребёнком своих действий и 

своего «Я». 
          В игре ребёнок  испытывает удовольствие от 

подчинения себя внутренним правилам выполнения роли. 

Поведение персонажа становится понятным, осознаётся 

им. Он как бы смотрит на себя со стороны через игру – мир 

социальных отношений и поведения людей значительно 

обогащает эмоциональные переживания ребёнка, которые 

он пока не в состоянии испытывать в реальной жизни, так 

как не может в действительности выполнять роли врача, 

шофёра и т.д. 
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          В творческой ролевой игре есть для ребёнка и цель и 

результат. Цель игры – осуществить взятую на себя роль. 

Результат – эмоциональное, осмысленное проигрывание 

роли, удовлетворение от игры. Развивающий эффект игры 

зависит от возможности осуществить и проиграть роль в 

соответствии с её внутренними правилами поведения, 

которые соответствуют правилам поведения взрослых 

людей. Если же проиграть роль не удаётся, у ребёнка 

наблюдаются явное разочарование и спад 

эмоциональности. Взрослый, конечно, может помочь ему 

получить удовольствие от игры, проигрывая роли вместе с 

ним. 
          Взрослые, даже профессиональные педагоги, нередко 

затрудняются при организации детской игры. Вместо неё 

получается еще одна учебная ситуация, тактика давления, 

отчего дети чувствуют себя скованно. Часто можно 

наблюдать, что взрослый дома или в детском саду даже 

мешает, запрещает детям играть, проявлять бурные 

эмоции. Ему не нравится, что дети шумят, раскидывают 

игрушки. Взрослый находится «вне игры», поэтому ему не 

понять, что сейчас важнее для ребёнка: внешний порядок 

и тишина или эмоциональное проживание и выполнение 

своей роли. 
   Играя с ребёнком, важно: 

 Воздержаться от критических замечаний; 
 Не выходить из роли, пока не закончилась игра; 
 Отдаваться игре так же добросовестно и 

эмоционально, как и ваш ребёнок; 
 Быть инициативным, творчески исполнять роль 

Чутко реагировать на его предложения, 

поддерживать его фантазию; 
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 Подбирать игры, которые не тормозят развитие 

ребёнка, соответствуют его возможностям и 

возрасту; 
 Предлагая ребёнку новое, упражняя его в развитии 

мышления памяти, моторики, восприятия, 

желательно оставаться в контексте игры, чтобы 

дидактические цели не подавляли игровые эмоции; 
 Создавать в игре атмосферу партнёрства, 

эмоциональной безопасности. 
          В заключение хочется отметить ещё раз важное 

значение грамотного участия взрослого в игре для 

развития не только самой игры, но и всей личности 

ребёнка, семейных, родительско-детских отношений. При 

организации игры следует помнить, что этот процесс на 

каждом возрастном этапе должен состоять из совместной 

игры взрослого с ребёнком, где взрослый выступает 

играющим партнёром, и самостоятельной детской игры, 

условия которой обеспечивает взрослый. Старшие дети 

тоже нуждаются в том, чтобы с ними поиграли в игры, 

интересные в их возрасте. Конечно, самое главное, чтобы 

взрослые и дети получали искреннее удовольствие от 

деятельности. 

                                      Учитель-логопед МБДОУ д/сад № 5 

                                                             Истомина О.В 
 
 

Педагогические требования к выбору 

 игрушек для детей 
 

          Все игрушки должны быть педагогически 

целесообразными, художественно приемлемыми и 

отвечать возрастным интересам детей, быть безопасными 

и гигиеничными. С данными требованиями связаны 
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психолого-педагогические рекомендации к отбору 

игрушек. 
1. Социальная и психологическая безопасность 

игрушки: 
 Не должно быть явных признаков, провоцирующих 

ребёнка на агрессию и жестокость или вызывающих 

страх и тревогу. 
 В игрушке или в её описании не должно быть грубого 

натурализма, в том числе сексуального контекста, 
выходящего за рамки возрастной компетенции 

ребёнка. 
 Игрушка не должна унижать человеческое 

достоинство или оскорблять религиозные чувства, 

вызывать негативное отношение к расовым и 

физическим недостаткам людей. 
 Не должна вызывать психологической зависимости в 

ущерб полноценному развитию ребёнка. 
2. Возрастная адресованность. 
3. Функциональная привлекательность игрушки для 

ребёнка. 
4. Возможность полифункционального использования 

игрушки для развития способностей ребёнка 

(творчество, умственное, физическое и духовное 

развитие). 
5. Эстетичность внешнего вида игрушки и отсутствие 

ошибок в её конструкции, логике игры и в их 

описании. 
6. Культуросообразность игрушки и её соответствие 

принятым в обществе нормам и духовно-

нравственным ценностям. 
7. Возможность освоения игрушки детьми со 

специальными нуждами (с физическими 

недостатками и особенностями). 
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8. Прочность и долговечность. 
9. Использование  экологически чистых материалов. 
10. Качество описания. 
11. Качество упаковки. 
 
            Сгруппировав данные критерии Е.О.Смирнова 

разработала требования, которые необходимо учитывать 

при выборе конкретной игрушки для ребёнка. 
1. Психолого-педагогические: игрушка выступает как 

предмет деятельности ребёнка и рассматривается с 

позиций возможного развивающего эффекта. Игрушка 

должна быть не просто привлекательной, но и открытой 

для разнообразных форм активности ребёнка. 

Предметы, предполагающие пусть и полезные, но 

только стереотипные однообразные действия, могут 

стать материалом для упражнений, тренировок, но не 

игры. Чем более завершеннее игрушка, тем меньше она 

оставляет простора для творчества. Игрушки более 

простые и менее определённые допускают широкий 

спектр игровых действий. Соответственно материал 

игры должен быть достаточно простым вместе с тем 

гибким, допускающим усложнение, вариативность 

упрощение поставленных задач. Игрушка должна  быть 

максимально открыта для преобразований. Такие 

универсальные и популярные во все времена мячи, 

кубики, вкладыши, куклы, благодаря своей простоте, 

чрезвычайно пластичны, допускают бесконечные 

усложнения, множество новых комбинаций. Они не 

могут наскучить. Отсюда открытость для 

разнообразных действий, гибкость и простота важные 

требования для хорошей игрушки. 
2. Социокультурные: игрушка рассматривается с точки 

зрения её объективных свойств, имеющих наиболее 
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важное значение для воспитания. Она имеет 

определённое влияние на социализацию ребёнка, его 

вхождение в данное конкретное общество. 
 
 Показательно, что игрушки каждого поколения детей 

существенно различаются (в особенности куклы, 

бытовая утварь, транспорт). Очевидно, что, пользуясь 

этими игрушками, дети осваивают различные 

общественные модели, принятые в современном для 

них обществе. 
3. Технические: прочность, качество изготовления, 

безопасность для здоровья – первые и совершенно 

необходимые требования. При их отсутствии, т.е. при 

выявлении какой-либо опасности для здоровья ребёнка, 

дальнейшую психолого-педагогическую оценку 

проводить нецелесообразно. Поэтому при отборе 

игрушек для ребёнка родители должны учитывать всё 

её качества: функциональность, безопасность, 

привлекательность, эстетичность.   
 

Воспитатель МБДОУ д/сад № 5 
Тиванова Е.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


