
Общие рекомендации родителям по оказанию ребенку помощи 

в развитии: 

1. Чаще хвалите ребенка. Ласково обнимайте или давайте ему какую-нибудь 

маленькую награду, когда у него что-нибудь получается или когда он очень 

старается. Если ребенок старается сделать, но у него не получается, лучше 

обойдите это молчанием или просто скажите: “Жаль, не вышло, в другой раз 

получится”. 

2. Больше разговаривайте с ребенком. Объясняйте все, что вы делаете. 

Ребенок слушает и начинает усваивать язык задолго до того, как заговорит. 

Если вы считаете, что ребенок не слышит, говорите с ним и используйте 

“язык жестов”. Убедитесь, что он смотрит на вас, когда вы говорите. 

3. Помогая ребенку осваивать новый навык, мягко и осторожно направляйте 

его движения своими руками. 

4. Используйте зеркало, чтобы помочь ребенку узнать свое тело, научиться 

владеть руками. 

5. Используйте подражание. Чтобы научить ребенка новому действию или 

навыку, сначала выполните действие сами и пригласите ребенка повторить 

его, подражая вам. Превратите это в игру. 

6. Побуждайте ребенка двигаться или тянуться, стараясь достать то, что он 

хочет. 

7. Сделайте учение забавой. Всегда ищите способы превратить обучающие 

занятия в игру. 

8. Пусть старшие братья и сестры показывают ребенку новые 

приспособления, предметы, игрушки и т.д. 

9. Ребенок часто лучше усваивает, когда рядом нет учителя. Дети часто 

прилагают большие усилия, когда им чего-нибудь очень хочется, а рядом нет 

никого, кто поможет. Учить ребенка - важно, но не менее важно давать ему 

возможность исследовать, пробовать свои силы и самому делать для себя то, 

что он может. 

10. Пусть ребенок по мере сил обслуживает себя сам. Помогайте ему только 

в той мере, в какой это необходимо. Это - “золотое правило реабилитации”. 
 

Консультации логопеда 

 

«Играем пальчиками и развиваем речь» 

 

Движения пальцев и кистей рук ребенка имеет особое развивающее 

воздействие. У новорожденного кисти всегда сжаты в кулачки, и, если 

взрослый вкладывает свои указательные пальцы в ладони ребенка, тот их 

плотно сжимает. Эти манипуляции ребенок совершает на рефлекторном 

уровне, его действия еще не достигли высокого мозгового контроля. По мере 

созревания мозга этот рефлекс переходит в умение хватать и отпускать. Чем 



чаще у ребенка действует хватательный рефлекс, тем эффективнее 

происходит эмоциональное и интеллектуальное развитие малыша. 

До сих пор недостаточно осмысленно взрослыми значение игр 

«Ладушки», «Коза рогатая» и др. Многие родители видят в них 

развлекательное, а не развивающее, оздоравливающе воздействие. Простые 

движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, 

снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение 

многих звуков, а значит развивать речь ребенка. Развитие тонких движений 

пальцев рук предшествует появлению артикуляции слогов. Благодаря 

развитию пальцев в мозгу формируется проекция «схемы человеческого 

тела», а речевые реакции находятся в прямой зависимости от 

тренированности пальцев. 

 

1. Значение пальчиковых игр в развитии ребенка. 

Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами 

приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому 

усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, 

стимулирует развитие речи. 

Так же игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный 

фон, развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать 

смысл речи, повышают речевую активность ребёнка. 

Если ребёнок будет выполнять упражнения, сопровождая их 

короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, 

ритмичной, яркой, и усилится контроль за выполняемыми движениями. 

Развивается память ребёнка, так как он учится запоминать 

определённые положения рук и последовательность движений. У малыша 

развивается воображение и фантазия. Овладев всеми упражнениями, он 

сможет «рассказывать руками» целые истории. В результате усвоения всех 

упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, хорошую подвижность, а 

это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма. 

Практика работы с детьми показывает, что чем раньше начинается 

работа по развитию мелкой моторики (с 3-4- месячного возраста), тем раньше 

формируется речь. 

В условиях детского сада мы много внимания уделяем тонким 

движениям руки. Упражнения проводятся в течение 1-3 мин. на фронтальных 

занятиях, в форме физминуток, а также во время игр и в другие режимные 

моменты. 

Начинать пальчиковую игру следует с простых упражнений, 

доступных, весёлых, чтобы заинтересовать малыша. Тот, кто не может 

самостоятельно выполнить движения, выполняет их с помощью взрослого. 

На первых занятиях все упражнения выполняются медленно, с правильной 

постановкой руки, точностью переключения с одной позы на другую, 

дифференцированностью движений пальцев, их синхронностью или 

последовательностью. 



При затруднениях можно помогать ребёнку, позволять поддерживать 

и направлять свободной рукой положение другой. При этом важно оценивать 

действия детей, постоянно одобрять и подбадривать. 

По мере усвоения того или иного упражнения темп выполнения 

постепенно убыстряется. Одновременно продолжается работа над чёткостью, 

плавностью, ритмичностью. 

Дети, большие труженики, они с интересом включаются в любую 

работу, только надо быть терпимее. Никогда не следует принуждать ребёнка 

играть если игра ему понравится, он будет просить повторения. Если малыш 

показывает движения по- своему, его не следует исправлять. Главное, чтобы 

он порадовался своему успеху. 

 

2. Примеры упражнений, мини-практикум с родителями. 

Все упражнения можно разделить на три группы. 

Упражнения для кистей рук: 

 развивают подражательную способность, достаточно простые и не 

требуют тонких дифференцированных движений; 

 учат напрягать и расслаблять мышцы; 

 развивают умение сохранять положение пальцев некоторое время; 

 учат переключаться с одного движения на другое. 

 

«Солнце» 

Солнце утром рано встало, Ладошки скрестить, 

Всех детишек приласкало. пальцы широко раздвинуть 

 

Упражнения для пальцев условно статические: 

 совершенствуют полученные ранее навыки на более высоком 

уровне и требуют более точных движений. 

 

«Человечек» 

«Топ-топ-топ!» — топают ножки, Указательный и средний пальцы 

«ходят» по столу. Мальчик ходит по дорожке. 

Упражнения для пальцев динамические: 

 развивают точную координацию движений; 

 учат сгибать и разгибать пальцы рук; 

 учат противопоставлять большой палец остальным. 

 

«Посчитаем» 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Будем пальчики считать – 

Поочередно сгибать пальцы в 

кулачок, начиная с большого. 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные… 

Поднять кисть руки вверх, широко 

раздвинуть пальцы. 

 

«По кругу» 



Покажи уменье другу, Пальцы сжать в кулак, большой 

палец поднять вверх и выполнять 

круговые движения. 

Покружись-ка ты по кругу! 

 

«Здравствуй пальчик, старший брат» 

По мере улучшения координации движений можно предложить детям 

сделать упражнение двумя руками одновременно. 

Барсик сунул к мышкам нос. 

«Мышки, есть один вопрос: 

Может, знает кто из вас, 

Скоро ль будет тихий час?» 

На каждый ударный слог пальцы 

одной руки соединяются с большим 

по порядку вперед и назад. 

После двустишия – смена руки. 

 

Пальчиковые игры необходимо проводить систематически по 2-5 

минут ежедневно. Несмотря на то, что вначале многие упражнения даются 

ребенку с трудом, они приносят много радости – достигаемые результаты и 

эмоциональное общение с близкими. Пальчиковая гимнастика способствует 

развитию мелкой моторики, речи, основных психических процессов, а также 

коммуникативности. К концу дошкольного возраста кисти рук ребенка 

становятся более подвижными и гибкими, что способствует успешному 

овладению навыками письма в будущем. 
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«Развитие навыков звукового анализа и синтеза у детей дошкольного 

возраста» 

 

Одно из направлений в современной логопедии – формирование 

навыков звукового анализа и синтеза. Что же такое звуковой анализ? И 

почему эти навыки должны быть сформированы к началу школьного 

обучения? 

 

Трудности и пути их решения при обучении навыкам звукового 

анализа и синтеза. 



Анализ - это процесс расчленения целого на части, а также 

установление связей, отношений между ними. 

Синтез - это процесс мысленного соединения в единое целое 

отдельных частей предмета и его признаков, полученных в процессе анализа. 

Звуковой анализ - это определение порядка звуков в слове, выделение 

отдельных звуков, различение звуков по их качественным характеристикам 

(гласный - согласный, твердый - мягкий). 

Нарушение звукового анализа выражается в том, что ребенок 

воспринимает слово глобального, ориентируясь только на его смысловую 

сторону, и не воспринимает сторону фонематическую, т.е. 

последовательность звуков его составляющих. 

При обучении, как письму, так и чтению, исходным процессом 

является звуковой анализ устной речи, т.е. мысленное расчленение слова на 

составляющие его элементы (звуки), установление их количества и 

последовательности. Одновременно с этим, при нарушении синтез ребенок 

не в состоянии из ряда звуков составить слово.  

К примеру, на вопрос взрослого: «Какое слово получится, если 

соединить звуки К, О, Р, М?» Ребенок отвечает: «Рома». 

Основная трудность, которую испытывают дети при расчленении 

слова на составные элементы, заключается в неумении услышать гласные 

звуки, а также отделить гласные от согласных в слове. Поэтому звуковой 

анализ и синтез должен базироваться на устойчивом фонематическом 

восприятии. 

Чтобы развить это восприятие, родителям следует играть с ребенком в 

следующие игры: 
 

«Повтори за мной». 

Взрослый произносит слово, выделяя один звук, а ребенок 

повторяет (м-м-мыло, маш-ш-ш-ина, дом-м-м). Необходимо, чтобы ребенок 

научился выделять звук при произнесении слова. 

 

«Найди место звука в слове». 

Чтобы ребенку было интересно, сделайте дорожку из цветной бумаги, 

разделите ее на 3 части, выберите небольшую игрушку или фишку, которую 

Вы будете передвигать вместе с ребенком по дорожке. Определитесь, место 

какого звука, и в каком слове вы будете искать. Медленно произносите слово 

и делайте акцент на звуке (с-с-санки, поднос-с-с). Если звук слышится 

вначале слова, то фишка остается в начале дорожки. Если звук слышится в 

конце слова, фишка передвигается до конца дорожки и останавливается там. 

«Назови первый звук в слове». 

Игра проводится при помощи мяча. Взрослый называет слово и 

бросает ребенку мяч. Ребенок, поймав мяч, называет первый звук в слове и 

бросает мяч взрослому. 

«Назови слово на заданный звук». 



Игра проводится при помощи мяча. Взрослый называет звук и бросает 

ребенку мяч. Ребенок, поймав мяч, называет слово на заданный звук. 
 

И вот первый этап обучения пройден: ребенок легко определяет, 

какой звук вы подчеркнули, произнося слово; он сам может сказать слово, 

интонационно выделив в нем любой звук; он легко подбирает слова на 

заданный звук, определяет место звука в слове. Но это еще не значит, что 

ребенок научился звуковому анализу слов. Провести звуковой анализ слова - 

это значит назвать звуки слова в той самой последовательности, в какой они 

в этом слове находятся. 

Что это значит? Если Вы спрашиваете ребенка, из каких звуков 

состоит слово кот, а он отвечает вам: «В слове кот есть звук [о], звук [к] и 

звук [т]», это значит, что он хорошо слышит в слове отдельные звуки, но не 

умеет еще провести его звуковой анализ. А ведь звуковой анализ - основа 

грамотного письма. Только представьте себе, что получится, если ваш 

ребенок будет записывать звуки в слове в произвольной последовательности!  

Новый этап обучения - новые задачи. Значит, мы должны дать 

ребенку новые средства для решения этих задач. Если на первом этапе, когда 

мы учили детей слышать в словах отдельные звуки, сравнивать слова по 

звучанию, мы пользовались особым произнесением слова, то при обучении 

ребенка звуковому анализу слов этого недостаточно. 

Для того чтобы ребенок мог анализировать какое-то явление, оно 

должно быть понятно, материально представлено. 

Занимаясь с ребенком, нужно все время помнить: мы учим его 

звуковому анализу слов, учим его вслушиваться в слово, слышать звуки, его 

составляющие. Поэтому ребенок должен называть звуки так, как они 

слышатся в слове. Какой первый звук в слове весна? Давайте послушаем, 

выделим этот звук голосом: вь-вь-вьеспа — первый звук [в']. А второй? Вьэ-э-

эс. Ребенок хорошо слышит, что второй звук в этом слове - [э]. 

В старшей и подготовительной группе ребята знакомятся с 

характеристикой звуков и учатся делать звуковой анализ слова, используя 

специальные цветовые обозначения. Чтобы помочь ребенку сделать звуковой 

анализ, взрослый должен сам ориентироваться в том, какие звуки гласные, а 

какие — согласные. Давайте вспомним, что гласные звуки - это звуки, при 

образовании которых воздух в полости рта не встречает на своем пути 

преград. В образовании гласных звуков участвует только голос. При 

произнесении этих звуков струя воздуха не встречает никакой преграды. Эти 

звуки можно пропеть свободно. Пропойте их вместе с ребенком: [а], [о], [у], 

[ы], [э], [и]. Гласные звуки мы обозначаем красным цветом. 

Согласные звуки — звуки речи, состоящие из голоса и шума или 

только шума, который образуется в полости рта, где струя воздуха встречает 

различные преграды: зубы, губы, язык и небо. Произнесите эти звуки вместе 

с ребенком: [б], [в], [г], [д], [ж], [з], [к], [л], [м], [н], [п], [р], [с], [т], [ф], [х], 

[ц], [ч], [ш], [щ]. Согласные звуки бывают твердыми и мягкими. Мягкие 

звуки мы обозначаем зеленым цветом, а твердые согласные - синим. 



Чтобы ребенку было интересно, используйте развлекательные 

моменты, старайтесь поддерживать стойкий интерес к занятиям, желание 

узнавать новое и усваивать знания и умения. Схемы слов ребенок может 

составлять не только при помощи карточек, но и при помощи мелких 

пуговиц, прищепок, карандашей, кубиков, пирамидок, игрушек 

соответствующих цветов, что способствует развитию мышц пальцев. 

Дополнительная нагрузка на мелкую мускулатуру будет в том случае, 

если пуговицы хранятся в прозрачной бутылочке или банке с 

завинчивающейся крышкой, которую малышу нужно открывать или 

закрывать самостоятельно. Можно самостоятельно сделать коробочку для 

звукового анализа и заполнить ее жетонами. Разноцветные жетоны 

развивают и укрепляют память, тренируют мышцы пальцев. 

Давайте и мы с вами попробуем. Звуковой анализ слова МАК 

• М-м-мак - произнесите, как я. Какой первый звук в этом слове? Он 

гласный или согласный? Возьмем фишку, которая обозначает 

твёрдый согласный звук. 

• Мааак - повторите, как я. Какой звук мы слышим после [м]? Какой 

это звук? Берем фишку, обозначающую гласный звук, и размещаем 

ее после [м]. 

• Маккк (подчеркнуто артикулируется звук [к]) - какой последний 

звук в этом слове? Он гласный или согласный? Берем фишку, 

обозначающую твердый согласный звук, кладем ее после звука [а]. 

• Назовите все звуки в слове мак по порядку. 

• Где находится звук [а]: в начале, в конце или в середине слова? 

• Какой первый звук в слове мак? А какой в этом слове последний 

звук? 

• Назовите гласный звук в слове. 

• Назовите согласные звуки в слове. 

• Сколько всего звуков в слове мак? 

При звуковом анализе получается красочная схема. Теперь Вы можете 

предложить ребенку зарисовать ее в тетради в клетку или на листе бумаги и 

еще раз предложить ребенку произнести слово по звукам. Не рекомендуется 

переходить к звуковому анализу сложных слов, не освоив простые слова. 

Только усвоив материал предыдущих занятий, переходите к следующим 

занятиям. 

Чтобы развивать синтез мышления, играйте с ребенком в игру 

«Угадай слово». Взрослый называет отдельные звуки, а ребенок отгадывает 

слово ([р], [а], [к] -рак). 

 

Помните, в ваших силах помочь ребенку преодолеть трудности, 

связанные с речевым нарушением. Развивая навык звукового анализа и 

синтеза в домашних условиях, Вы непременно поможете своему ребенку 

успешно учиться в школе! 
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«Советы для родителей будущих первоклассников» 

 

Поступление в школу важный, знаменательный момент. Естественным 

желанием каждого из Вас является то, чтобы ребенок был сначала успешным 

учеником, а затем смог найти свое место в жизни. Результат деятельности 

будущего первоклассника буквально соткан из следующих компонентов: 

стиля и подходов семейного воспитания, методов и приемов педагогов и 

индивидуальных возможностей Вашего ребенка. Безусловно, вы хотите 

помочь своему будущему школьнику преодолеть трудности в обучении, 

общении.  

 

Готовность ребенка к школьному обучению. 

Готовность к школе охватывает в себя два компонента: 

интеллектуальная готовность и психологическая.  

 интеллектуальная готовность 

Это конкретные предметные умения: умение читать, писать, считать, 

эрудиция и т.п. Однако многое зависит от того, как ребенок психологически 

подготовлен к школе. Объясню, что это такое.  

 психологическая готовность 

К школе не имеет ничего общего с тем, умеет ли ребенок читать (и как 

быстро), а также считать (и до скольких). В первые месяцы обучения вдруг 

оказывается, что бойко читающие и хорошо считающие дети не проявляют 

интереса к учебе, нарушают на уроке дисциплину и как следствие - у них 

возникают конфликтные отношения с учителем. 

Психологическая готовность к школе - это комплексный показатель, 

позволяющий прогнозировать успешность или не успешность обучения 

первоклассника. Психологическая готовность к школе включает в себя 

следующие параметры психического развития: 



1) мотивационная готовность к учению в школе, или наличие учебной 

мотивации; 

2) определенный уровень развития произвольного поведения, 

позволяющий ученику выполнять требования учителя; 

3) определенный уровень интеллектуального развития, 

подразумевающий владение ребенком простыми операциями 

обобщения; 

4) хорошее развитие фонематического слуха; 

5) элементарная самостоятельность в организации учебного 

пространства; 

6) понимание понятия «субординация» (без введения термина); 

7) развитие элементарных коммуникативных навыков. 

 

На что обратить внимание перед поступление в первый класс? 

Обучение чтению и письму – важнейшая задача обучения в первом 

классе. Успешное овладение первоклассника этими навыками служит 

залогом эффективности всего дальнейшего обучения. 

Первой и главнейшей предпосылкой овладения письмом, 

формируемой задолго до начала школьного обучения ребенка, является 

сформированность устной речи, произвольное владение ею, способность к 

речевому анализу и синтезу. 

Дефектное произношение ребенком отдельных звуков или их групп, 

замена в устной речи одних звуков другими, искажение слоговой структуры 

слова, неправильное использование грамматических форм, бедность словаря 

должны привлечь внимание и послужить поводом для немедленного 

обращения к логопеду. Если нарушения устной речи не будут вовремя 

выявлены и исправлены, то это может в дальнейшем не только затруднить 

общение ребенка с окружающими, но и оказаться серьезным препятствием к 

овладению грамотой. Напоминаю, что уже к 6 годам ребенок должен 

правильно произносить все звуки. 

Но отсутствие нарушений произношения – еще не гарантия того, что у 

ребенка достаточно хорошо сформирован фонематический слух (способность 

различать, распознавать звуки речи). Первоклассник должен уметь подбирать 

слова с определенным звуком, владеть навыками элементарного звукового 

анализа и синтеза (определение первого и последнего звуков в слове, умение 

из звуков составить слово, посчитать количество звуков), умение различать и 

повторять сочетания слогов типа: ба-па-па, та-да-та, кот-год-кот и т.п. 

Для успешного обучения в школе, необходимо целенаправленно 

развивать пассивный и активный словари. Следует обратить внимание на 

наиболее трудные на сегодняшний день разделы: названия времен года, их 

признаки, названия месяцев, дней недели. Первоклассник доложен уметь 

обобщать («Назови одним словом»), классифицировать («Распредели на 

группы»), выделять лишнее. 

Также следует обратить внимание на умение образовывать новое 

слово (дождь-дождик), изменять слово (стул - стулья), согласовывать части 



речи (голубое небо). Ребенок должен правильно использовать в своей речи 

предлоги. 

Учите будущего школьника рассуждать, развернуто отвечать на 

вопросы, пересказывать текст, составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Если малыш уже владеет элементарными навыками чтения, следите, 

чтобы чтение было плавным, а понимание почитанного – достаточным. 

Очень важно, чтобы у будущего школьника была достаточно развита 

мелкая моторика. Пусть ваш ребенок больше рисует, лепит, работает с 

ножницами, играет в мозаику, шьет и вышивает и т.п. Игры можно 

организовывать в любое время (на кухне с крупами, в ванной с прищепками 

т.д.). 

Следует обратить внимание на развитие пространственных 

представлений: безошибочно определять правую и левую стороны; 

размещать картинки по заданию справа(слева), в правом нижнем углу, в 

левом верхнем углу листа бумаги и т.д. 

И, конечно, самое главное при поступлении в первый класс – желание 

учиться, узнавать новое. 

 

Волнение родителей будущих первоклассников объяснимо. Всем нам 

хорошо известно, что успешное обучение в начальной школе – залог 

успешного обучения в старших классах. Начальная школа закладывает 

фундамент знаний, на основе которого «строится» дальнейшее обучение. 

Желаю вам, уважаемые родители, запастись терпением, вспомнить 

себя, когда вы первый раз должны были пойти в школу. Помогите вашему 

ребенку сделать свой первый шаг в новую жизнь. Пусть школьная жизнь 

станет для вас и вашего ребенка самым радостным, самым светлым событием 

в жизни! 
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