
Советы логопеда родителям 

        Дорогие родители, вы, конечно, знаете, что ребенок не рождается со 

сложившейся речью. Речь формируется постепенно. Шаг за шагом малыш 

учится говорить: сначала произносить отдельные звуки и простые слова, 

затем связывать эти слова между собой, строить разные по сложности 

предложения и только потом - внятно и последовательно излагать свои 

мысли. 

Рассмотрим этапы нормального речевого развития ребенка: 

- К 1,5-2 годам в речи крохи должны появиться простые предложения, 

состоящие из двух, трех слов. в активной речи ребенка появляются первые 

прилагательные: «хороший», «плохой», «большой», «маленький». Не 

огорчайтесь, если они будут звучать как «хаёси, пахой, басёй, маикий. 

- К 3 годам из речи ребенка уходит так называемое физиологическое 

смягчение (до этого малыш практически все согласные звуки произносил 

смягченно). Ребенок правильно воспроизводит гласные и все простые 

согласные звуки ([б], [б'], [п], [п'], [м], [м'], [т], [т'], [н], [н'], [к], [к'], [г], [г'],  

[в], [в'], [ф], [ф']), строит простые распространенные или даже 

сложносочиненные предложения с большим количеством грамматических 

ошибок. Он легко запоминает и рассказывает небольшие стишки. 

- К 4 годам малыш должен правильно произносит свистящие звуки [с], [с'], 

[з], [з'], использовать в речи сложноподчиненные предложения. Он с 

удовольствием рассказывает о том, что видел на прогулке или по телевизору, 

что ему прочитали. Не настаивайте, чтобы ребенок правильно произносил в 

этом возрасте звук [р]. 

Очень часто желание мамы и папы научить ребенка овладеть сложным 

звуком и неумение делать это приводят к возникновению серьезного 

нарушения звукопроизношения. 

- К 5 годам малыш должен правильно произносить шипящие звуки [ш], [ж], 

почти не допускать в речи грамматических ошибок, должен связно 

рассказать о том, что изображено на серии картинок или на одной картинке. 

- В 6 лет нормально развивающийся ребенок правильно произносит все звуки 

родного языка, практически не допускает в речи грамматических ошибок, 

владеет всеми формами устной речи: диалогической, монологической, 

контекстной и ситуативной. 

В последнее время резко возросло количество дошкольников с 

речевыми проблемами. Все больше встречаются дети с тяжелыми речевыми 

расстройствами. И родители обращаются к логопеду после 5 лет. Однако при 

тяжелых нарушениях речи к этому возрасту многое бывает упущено, 

приходится исправлять уже неправильно сложившееся языковое 



употребление. На что потребуется масса усилий, чтобы наверстать 

упущенное. Так как период раннего детства является определяющим для 

становления речи. 

Почему это происходит? Практически все родители следят за физическим 

развитием своих детей. Чего не скажешь о речевом развитии. Каждый 

ребенок индивидуален, в том числе и в плане речевого развития. 

Существуют определенные сроки появления речи (рассмотрены выше). Если 

у ребенка наблюдается отставание в речевом развитии, это должно служить 

для родителей «звоночком». Надо внимательно наблюдать за дальнейшим 

речевым развитием и обращаться за консультацией к специалистам.  

Ведь всем известно, что от речевого развития зависит общее 

психологическое развитие и развитие познавательных процессов: памяти, 

мышления, воображения, внимания ребенка, формирование сферы 

межличностного взаимодействия. 

Правильная, красивая, связная речь – залог успешного обучения ребенка в 

школе, овладения им не только родным, но и иностранными языками.  

Наиболее качественную помощь своим детям окажут те родители,  

которые постараются соблюдать следующие правила: 

- С первых дней жизни ребенка должна окружать полноценная речевая среда. 

- Старайтесь вашу повседневную деятельность сопровождать 

правильной речью, называйте свои действия, предметы домашнего 

обихода, при этом чаще давайте малышу возможность видеть ваше лицо, 

наблюдать за вашей артикуляцией. 

-  Поощряйте любые попытки ребенка заговорить: ваш малыш заговорит 

только тогда, когда вы захотите его слушать. 

 - Говорите с ребенком медленно, короткими и доступными фразами, не 

переходите на «детский язык», не допускайте «ненормативной лексики».  

- Уделяйте ребенку больше времени; чаще будьте рядом с малышом, в 

пределах его досягаемости, берите на руки: телесный контакт жизненно 

необходим. 

- Каждый день читайте малышу; ни в коем случае не показывайте своей 

досады и нежелания, если ребенок попросит вас почитать; не 

раздражайтесь, если придется много раз читать одну и ту же книжку, 

которую ребенок особенно полюбил; радуйтесь, что он уже книголюб и 

имеет собственные пристрастия. 

 - Не поправляйте речь ребенка, просто повторите ту же фразу правильно. 



 - Поощряйте любопытство, стремление задавать вопросы, для этого 

отвечайте на каждый детский вопрос. 

 - Не сравнивайте своего малыша с другими детьми. 

- Помните, само собой ничего не происходит! Обеспечьте своему ребенку 

необходимые условия для успешного развития. 

Многие исследователи в разные годы неоднократно подчеркивали: не надо 

ждать, когда закончится процесс развития речи ребенка, - необходимо 

оказывать ему разностороннюю помощь до завершения этого процесса, 

способствуя, таким образом, предупреждению возможных речевых 

расстройств. Своевременное и полноценное формирование речи в 

дошкольном детстве – одно из основных условий нормального развития 

ребенка. 

Чем раньше родители обращают внимание на правильное 

звукопроизношение у ребенка, тем быстрее оно формируется и 

нормализуется. 

Современных родителей проблемы с речью начинают беспокоить по 

достижении ребенком 2,5—3 лет. Понаблюдайте за вашим малышом. Вас 

должно насторожить, если ребенок: 

         очень вял, нехотя реагирует на окружающее; 

         часто проявляет беспокойство, раскачивает туловище из стороны в 

сторону; 

         имеет сильное течение слюны; 

         не выполняет простые словесные команды (пойди на кухню и принеси 

чашку и т. д.); 

         не играет с другими детьми или не кормит куклу из тарелки, а ставит 

куклу в тарелку и т. д.; 

         говорит «ма» вместо «мама» или относит слово «мама» к другим 

лицам; вместо «девочка» говорит «де»; «зайчик» — «за»; «иди» —

 «ди»; «смотри» — «апи»; 

         употребляет слова-фрагменты, т. е. такие, в которых сохранены 

только части слова: «ако» --молоко, «дека» — девочка. 

Все это — серьезный повод немедленно обратиться за консультацией к 

специалисту — логопеду. 

Ошибочно надеяться на самопроизвольное исчезновение недостатков 

произношения по мере роста ребенка, т. к. они могут прочно закрепиться и 

превратиться в стойкое нарушение. 

Уважаемые папы и мамы! 

Логопедические обследования, проводимые ежегодно в детском саду, 

показывают, что состояние речи детей среднего возраста (4— 5 лет) часто не 

соответствует возрастной норме, а ведь к четырем годам все звуки уже 

должны быть полностью сформированы и правильно употребляемы в речи. 

Не будем останавливаться на причинах неблагополучия. 



Постараемся выделить те профилактические  мероприятия, которые 

должны выполнять родители, желающие слышать чистую речь детей. 

Итак: 

 ежегодно, начиная с первого года жизни ребенка, проходите осмотр 

логопеда в детской поликлинике; 
 критически относитесь к речевым проявлениям детей, начиная с 

рождения, и в случаях любых отклонений от нормы обращайтесь к 

логопеду, не успокаивая себя убеждением, что все само собой образуется; 
 обязательно проконсультируйте ребенка у лор-врача по поводу 

наличия аденоидов, т. к. аденоиды существенно влияют на речь, и у 

ортодонта. Если ребенку показана аденотомия или исправление прикуса, 

то не затягивайте с решением этих проблем; 
 большинство детей, страдающих нарушением звукопроизношения, 

имеют нарушения фонематического слуха, с помощью которого мы 

различаем сходные по звучанию или артикуляции звуки. Логопед, к 

которому вы обратитесь, научит вас, как развивать фонематический слух; 
 посещайте с ребенком логопедические занятия, выполняя тщательно 

домашние задания. Без выполнения этих заданий, без постоянного 

контроля над поставленными звуками невозможно будет добиться 

положительных результатов; 
 в случае тяжелых речевых нарушении сделайте все, чтобы ребенок 

попал в логопедическую группу своевременно. Не откладывайте решение 

этого вопроса из года в год, слушая советы не компетентных людей. 
6 лет — это возраст, когда ребенок должен идти в школу. В школе ребенку 

придется быть самостоятельным, поэтому в оставшееся до школы время надо 

ребенка подготовить к школе. 

 Время от времени беседуйте с ребенком о школе, настраивая его на 

серьезное и ответственное отношение, но не запугивайте школой, а, 

наоборот, вызывайте интерес к учебе. 
 У ребенка должна быть сформирована речевая готовность, т. е. умение: 

1. правильно произносить все звуки языка; 
2. выделять первый и последний звук в слове; 
3. разделять слово на слоги; 
4. определять, сколько слогов в слове, сколько звуков в слове; 
5. придумывать слова на заданный звук; 
6. сливать два названных звуков слог: М+А=МА; 
7. повторять слоговую цепочку типа ТА-ДА-ТА; 
8. определять количество слов в предложении, учитывая и «короткие» 

слова — предлоги. 

 



 Важно выяснить: 

1. насколько богат словарный запас малыша, может ли он связно 

рассказать о том, что увидел, услышал; 
2. насколько развит кругозор ребенка, знает ли он свою фамилию, имя, 

отчество, возраст; 
3. что знает об окружающем мире, может ли назвать дни недели, времена 

года; 
4. сформированы ли у него слова-обобщения; ориентируется ли во 

времени; умеет, ли исключить из предложенного ряда «лишнее»; 
5. может ли разложить сюжетные картинки по порядку и составить по 

ним рассказ. 

 Больше занимайтесь с ребенком рисованием. Проверьте, умеет ли ваш 

ребенок рисовать человека, т. е. фигуру с деталями лица, одежды, четко 

прорисованными конечностями. Это умение свидетельствует о том, как 

развита кисть руки. Предложите ребенку «срисовать» четко написанную 

вами прописью фразу типа «Он ел суп». 
 Повторяйте цифры от 1 до 9 и счет в пределах 20 — количественный и 

порядковый. 
 Время от времени повторяйте с ребенком выученные стихи. 
 Всегда интересуйтесь жизнью ребенка в детском саду. 
 В случаях любых затруднений обращайтесь к логопеду или 

воспитателю. 
  

  

   

Подрезать уздечку — а будет ли толк? 

 
 

 

Давайте разберемся, насколько действительно мешает речи короткая уздечка у 

ребенка, и что изменится, если подрезать уздечку? 

Часто родители и даже специалисты (особенно — стоматологи) считают, что 

так называемая короткая уздечка языка — это причина многих проблем в речи 

ребенка. Вплоть до того, что короткая уздечка виновата в задержке речевого 

развития и искажении многих групп звуков.  Но, как говорится, семь раз отмерь 

— один отрежь. 

Как выглядит короткая уздечка? 



Так называемая «уздечка» — это подъязычная связка, маленькая перепонка, 

соединяющая язык с подъязычным пространством. Чтобы рассмотреть ее у 

ребенка, покажите, как Вы умеете поднимать язык к небу — высоко-высоко! И 

попросите сделать так же. 

Как определить, нормальная у ребенка уздечка или укороченная? 

Если ребенок без труда высовывает язык изо рта, может облизать блюдце, 

поцокать языком (лошадка едет — цок-цок!), поднять язык вверх — скорее 

всего, подъязычная связка нормальной длины. В норме у ребенка около 5 лет 

подъязычная связка должна быть не меньше 8 мм. 

Если ребенок не может проделать этих действий, а его язык при попытке 

поднять его как бы раздваивается на кончике (в форме двух полукруглых 

лепестков) из-за того, что его тянет подъязычная связка, значит, скорее всего, 

подъязычная связка укорочена. 

Если при этом у ребенка все звуки в норме — не стоит волноваться. Если нет — 

стоит принять решение: подрезать уздечку или нет. 

Подрезать уздечку — и ребенок заговорит? 
На самом деле короткая подъязычная связка не может быть причиной задержки 

речевого развития ребенка. Как правило, причины отсутствия речи лежат 

гораздо глубже. Поэтому, если подрезать уздечку, ребенок от этого не 

заговорит. 

Подрезать уздечку — звуки «станут на место»? 

Бывает, что подрезать уздечку советуют ребенку, у которого речь неразборчива 

и малопонятна, что называется «каша во рту». Давайте порассуждаем. Короткая 

уздечка влияет только на движения языка, и то — не на все, а только на его 

способность подниматься вверх. 

То есть, в теории, короткая уздечка будет мешать произносить такие звуки, как 

Т, Д, Н, Р и Л (и их мягкие варианты). А такие звуки, как С, З, Ш, Ч точно не 

должны страдать. Но на практике, часто люди с короткой уздечкой не могут 

верно произнести только Р, а то и вовсе выговаривают все звуки правильно. 

Это происходит потому, что артикуляционная система человека умеет очень 

хорошо приспосабливаться. 

В «смазанности» речи, ее неразборчивости уздечка никак не может быть 

виновата. И если у ребенка с «кашей во рту» укорочена подъязычная связка, то 

ее подрезание не поможет вернуть звукам правильные характеристики. В этом 

случае нужно обратиться к логопеду для комплексной коррекции 

звукопроизношения. 

Если ребенку действительно мешает короткая уздечка для произнесения, 

например, звука Р, то обычно подрезать уздечку не нужно, достаточно ее 

растянуть. Для существует специальная артикуляторная гимнастика. 

Если было принято решение подрезать уздечку (очень короткую и толстую), то 

само по себе это не поможет начать выговаривать трудные звуки. Необходимо 

будет обучать ребенка подъему языка и другим движениям, которые раньше 

были недоступны, а потому непривычны ребенку. 

Начинать заниматься необходимо сразу же после операции! И регулярно, 

несколько раз в день. Дожидаться, пока послеоперационная ранка заживет — 

нельзя! Так как в этом случае на месте связки образуется толстый рубец из 



соединительной ткани, которая уже не будет растягиваться вовсе. Поэтому в 

этом случае необходимо будет заниматься, несмотря на боль… 

Поэтому логопеды чаще всего советуют не подрезать уздечку (кроме самых 

тяжелых случаев), а растягивать ее специальными упражнениями. 

Как правило, очень короткую подъязычную связку подрезают младенцам еще в 

роддоме в том случае, если она мешает грудному вскармливанию. В этом случае 

операция помогает наладить ГВ, а ранка заживает очень быстро. При этом 

специальных восстановительных упражнений не нужно — восстановление 

происходит естественным образом при сосании. Нужно ли подрезать уздечку. 

Если же этого не произошло, а Вы считаете, что у Вашего ребенка подъязычная 

связка сильно укорочена, обратитесь к логопеду за советом. Вместе вы сможете 

решить, нужна ли ребенку операция и поможет подобрать комплекс гимнастики 

для растягивания подъязычной связки или комплекс специальных 

восстановительных упражнений после операции. 

Учитель-логопед                                                             Гавура Е.А. 

  

  

СЕНСОРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В 

ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 
21 совет от знаменитого специалиста Уллы Кислинг по обустройству детской 

комнаты для занятий сенсорной интеграцией  

 

Многие родители слышали, что сенсорная интеграция полезна для деток с 

аутизмом. Известно, что все дети с аутизмом страдают от нарушений в 

сенсорной сфере (гиперчувствительность или недостаточная чувствительность к 

звукам, запахам, вкусам, тактильным ощущениям). Также многие аутичные дети 

неуклюжи и имеют нарушения в координации движений и балансе. А ведь 

адекватное состояние и поведение ребенка во многом зависят от того, насколько 

упорядочены его ощущения, насколько адекватно он реагирует на 

определённые внешние стимулы и раздражители.  

 

Другими словами, если ребенок постоянно падает на ровном месте, не 

одергивает руку от горячей сковородки, если любая одежда вызывает у него 

жжение по всему телу, если у него постоянно стоит шум в ушах или у него 

двоится в глазах, - то все это и многое другое мешает его нормальной 

жизнедеятельности и очень сильно влияет на его самочувствие и поведение. 

Любой нормальный человек, помещенный даже на непродолжительное время в 

мир таких искаженных сенсорных ощущений, будет демонстрировать 

неадекватное поведение.  

 

Так что же такое сенсорная интеграция? Сенсорная интеграция – это 



взаимодействие всех органов чувств человека. Взаимодействие это очень 

сложное, и начинается оно задолго до рождения ребенка, уже в конце 3-й 

недели беременности!  

 

Налаживанием правильного взаимодействия работы органов чувств занимаются 

специалисты по сенсорной интеграции. Многие родители возят детей на занятия 

по сенсорной интеграции в специализированные центры. Замечательно, если 

есть такая возможность! Но часто это достаточно дорого и очень далеко от 

дома. В некоторых городах таких центров вообще нет. Даже в больших городах 

специалистов не хватает и запись к ним расписана на несколько недель вперед. 

А занятия нужны ежедневно, они нужны уже сейчас и на много лет вперед. Что 

делать в такой ситуации?  

Так что заниматься дома просто необходимо! И это мнение специалиста! Для 

этого нужно оборудовать комнату и приступать к занятиям.  

 

Что же можно сделать дома для развития сенсорной интеграции ребенка, если 

недоступны занятия со специалистом в специализированном центре?  

 

По Вашим наблюдениям за ребенком можно определить, в каких сферах у него 

повышенная чувствительность, а в каких – пониженная. Например, если 

ребенок закрывает уши руками при громких звуках, – это 

гиперчувствительность к звукам. Если ребенок не чувствует боли при падениях 

– это недостаточная тактильная чувствительность. Понаблюдайте за своим 

малышом и запишите Ваши наблюдения.  

Выделяют 6 органов чувств: глаза (зрение), уши (слух), язык (вкус), нос 

(обоняние), кожа (осязание), вестибулярный аппарат (поддержание равновесия). 

Для налаживания работы этих сенсорных путей и их взаимосвязи необходимо 

предоставить ребенку большой и разнообразный опыт ощущений.  

 

Помните, во всех занятиях нужно обязательно наблюдать за состоянием и 

реакцией ребенка. Если у ребенка повышенная чувствительность каких-то 

органов чувств, то стимуляции нужно проводить очень плавно, осторожно, 

постепенно. Таким образом мы как бы приучаем ребенка к ранее неприятным 

для него ощущениям и учим его правильно реагировать на них. А если у 

ребенка пониженная чувствительность – то, наоборот, предоставляем ему 

максимум возможностей для различных сенсорных стимуляций.  

 
 

 
Какие сенсорные стимуляции можно делать:  

 

1. Развиваем вестибулярный аппарат и проприоцепцию дома и на улице в 

повседневной жизни: качели, вращающееся кресло дома, шведская стенка, 

различные кувырки и другие гимнастические упражнения, горки и другие 

приспособления дома и на детской площадке, катание на велосипеде, самокате, 

коньки, лыжи, ролики, плавание, карусели, бассейн с шариками, мягкое кресло-



мешок, надувной матрас и другое.  

Можно приобрести специальные приспособления, которые не занимают много 

места дома: бревно, качающаяся балансировочная доска, качели-дуга, гамак, 

батут, тоннель-труба из IKEA и другие приспособления (утяжеленное одеяло, 

пендолин, яйцо-мешок, канат и многое другое).  

Интересно, что вестибулярная система начинает формироваться у ребенка уже 

на 21-й день после зачатия! Все остальные органы чувств формируются 

значительно позже. Поэтому развитию вестибулярной системы ребенка нужно 

уделять особое внимание. Вестибулярная система накапливает опыт движения. 

В этом и состоит суть ее развития и созревания.  

 

2. Развиваем слух ребенка. Воспроизводим различные звуки, которые ребенок 

может слышать. Знакомим ребенка с этими звуками. Например, звуки разных 

музыкальных инструментов, животных и птиц, звуки моря, леса, ветра, звуки 

различных машин и бытовой техники. Аудиозаписи всех этих звуков можно 

скачать в Интернете или демонстрировать их вживую.  

Если у ребенка гиперчувствительность к звукам, то ему очень тяжело, так как 

он постоянно слышит множество звуков и никогда не может побыть в тишине. 

В этом случае несколько раз в день на 20-30 минут можно использовать беруши, 

чтобы уши ребенка отдохнули (лучше использовать силиконовые мягкие 

беруши, которые легко принимают форму уха). Внимание! Внутрь слухового 

прохода беруши засовывать нельзя, только в область наружного уха.  

 

3. Развиваем тактильные ощущения: игры с сыпучими материалами (фасоль, 

крупы и др.), игры с различными природными материалами, игры с водой, игры 

с песком, занятия с кинетическим песком, тестом, пластилином, пальчиковые 

краски, тактильная и массажная дорожка для ног, тактильное лото, мячики из 

различных материалов и с различной поверхностью (заполненные крупами, с 

шипами, пластмассовые, резиновые и т.д.), образцы разных тканей (можно взять 

в ателье, найти дома или попросить у подруг), тактильные стимуляции с 

использованием парных предметов с противоположными свойствами (холодный 

– горячий, мягкий – твердый, нежный – грубый, сухой – мокрый и т.д.). 

Количество пар ограничивается только Вашей фантазией. Можно пробовать и 

непарные ощущения: например, липкий, деревянный, пластмассовый, 

резиновый, металлический…  

 

4. Развиваем зрение: рассматриваем книжки, карточки, картинки, учимся 

читать, используем разноцветные лампы, свечи, подсветку. С яркими 

мигающими подсветками нужно быть осторожнее, если у ребенка есть 

эпиактивность. Если ребенок еще совсем маленький или есть проблемы с 

остротой зрения (по причине органических повреждений мозга), то можно 

использовать черно-белые карточки Домана для стимуляции зрительного нерва 

и проводить другие зрительные стимуляции по этой методике.  

 

5. Развиваем вкус: пробуем давать ребенку еду с разными вкусами (горький, 

сладкий, соленый, кислый) и разной консистенции (твердую пищу, пюре, 



шипучки, тянучки и другое). Можно использовать лото вкусов – специальная 

игра, которая обучает ребенка новым вкусовым ощущениям. Если ребенок не 

хочет пробовать новую еду, можно использовать метод систематической 

десенсибилизации. То есть, мы постепенно уменьшаем неприятные ощущения 

ребенка, связанные с новой едой. Сначала мы НЕ просим ребенка съесть что-то. 

Мы даем ребенку посмотреть на новую еду, затем потрогать. Активно хвалим 

ребенка, если он это делает. Затем можно взять в рот маленький кусочек, потом 

пожевать. Действовать нужно очень постепенно и терпеливо. У некоторых 

детей ввод нового продукта может занимать несколько недель. Не отчаивайтесь, 

будьте последовательны и терпеливы.  

 

6. Развиваем обоняние: учим ребенка распознавать различные запахи. 

Например, делаем мешочки, наполненные различными материалами с ярко 

выраженными запахами (например, с кофе, какао, ванилином, хвоей, 

лепестками розы, апельсиновыми корками и др.), Очень удобно использовать 

игру «Лото запахов». Там баночки с 30 разными запахами и еще есть 

дополнительные наборы ароматов. Также можно использовать аромалампы с 

различными эфирными маслами. При этом нужно учитывать, что некоторые 

эфирные масла бодрят (например, апельсин, лимон, бергамот), а некоторые, 

наоборот, успокаивают (масло ромашки, лаванды).  

 

Надеюсь, что эта статья поможет Вашему ребенку! 



 

 

  

Что такое психологическая готовность ребенка к 

школе? 

Психологическая готовность ребенка к школе состоит из: 

 мотивационной готовности (наличие у детей стремления, желания учится) 
 интеллектуальной готовности (развитие познавательных процессов 

памяти, внимания, мышления, - - - представлений о пространстве и времени, 

о животном и растительном мире, об общественных явлениях.) 
 волевой готовности (развитие самоконтроля, умения слушать, умение 

подчинятся правилам), 
 социально-психологической готовности (или готовности в сфере 

общения)(формирование качеств, благодаря которым они бы смогли 

благополучно наладить отношения в новом коллективе). 

Мотивационная готовность. 

Прежде всего у дошкольника должно быть желание идти в школу, т.е. 

мотивация к обучению. Важно, чтобы он хотел учиться, мог овладеть знаниями 



и испытывал удовольствие и радость от учебы. Опрос детей подготовительных 

групп показал, что практически все дети не хотят в школу, обосновывая это 

нежелание по-разному: трудно учиться; в школе будет домашняя работа и др. А 

те, кто дает положительный ответ на этот вопрос, обосновывают его тем, что 

все его сверстники туда пойдут, что в школе есть звонки, перемены, столовая. 

Однако это не значит, что дети осознали важность учебы и готовы прилежно 

учиться. Внутренняя позиция ребенка является основой готовности к обучению, 

поэтому так важно сформировать у него правильное отношение к школе, 

новому социальному статусу. 

Если ребенок не готов к новой социальной роли — позиции школьника, если у 

него не сформирована мотивационная готовность к обучению, то, возможно, 

возникнут трудности. Можно столкнуться со стойким нежеланием идти в 

школу, слабой учебной активностью, низкой работоспособностью и 

пассивностью. 

Родителям стоит задуматься, если к 6 - 7 годам ребенок: 

 негативно относится к любой умственной деятельности; 
 не любит отвечать на вопросы, не любит слушать чтение; 
 не может подчиняться правилам; 
 не умеет ориентироваться на заданную систему требований; 
 не умеет слушать говорящего и воспроизводить задания; 
 не умеет воспроизводить задание на основе зрительного восприятия 

образца. 

Для предотвращения этих негативных сторон родители должны: 

 рассказать ребенку, что значит быть школьником и какие обязанности 

появятся в школе; 
 на доступных примерах показать важность уроков, оценок, школьного 

распорядка; 
 воспитывать интерес к содержанию знаний и получению новых знаний; 
 никогда не говорить, что в школе неинтересно, что это напрасная трата 

времени и сил. 

Умственная готовность 

Дошкольник обычно с удовольствием изучает буквы, стремится научиться 

читать и писать, проявляет высокую любознательность, изводя взрослых своими 

«почему?» и «хочу в школу». 

Но не только умение писать, читать и считать определяют готовность к школе. 

Конечно, хорошо, если до школы ребенок умеет читать и писать. Но это всего 

лишь такой же навык (хотя и очень важный для развития ребенка), как катание 

на велосипеде или игра на музыкальных инструментах. Само чтение и умение 

считать не являются физиологическими механизмами памяти, мышления, 



воображения и речи. Они развивают ребенка только в том случае, когда, 

опираясь на этот навык, родители продолжают совершенствовать психические 

процессы ребенка. Часто наблюдается такая картина. Родители все свои силы 

отдают тому, чтобы научить ребенка читать и считать, и, как только он освоит 

задачу, заканчивают процесс обучения. Но на самом деле работа только 

начинается. Ведь чтение и счет не должны становиться самоцелью. Нужно 

учитывать всю многогранность процесса развития ребенка, совершенствовать 

речь, внимание, мышление, память. Различие между ребенком, который рано 

научился читать, и тем, который научился позднее, сотрется к 3 – 4-му классу, а 

возможно, другие дети и вовсе перегонят его. 

Поэтому обучение чтению и счету – важная, но не главная часть в развитии 

ребенка. 

Важнее само желание узнать новое, а оно не возникнет, если ребенку трудно и 

воспринимать и запоминать новый материал. Следовательно, для того, чтобы 

появилось это желание необходимо развивать психические процессы. 

Охарактеризуем кратко каждый психический процесс. 

Память — способность воспроизводить, запоминать, что очень важно для 

обучения в школе. Многие родители переживают, что у их ребенка «дырявая» 

память (не запоминает стихи, не может вспомнить свой адрес), боятся 

сложностей в учебе. Действительно, в школе необходимо запоминать много 

информации, а без запоминания и воспроизведения предыдущего материала 

невозможно усвоение нового. Для школы важно, чтобы ребенок мог управлять 

своей памятью, ставить перед собой осознанную цель — запомнить, приложив 

силу и волю. А для этого ему нужно помочь освоить приемы запоминания: 

повторение, выделение смыслов, разделение на части, схемы. Чем больше 

родители будут тренировать память детей, тем легче им будет учиться, 

усваивать новое. Например, рассказав сказку, можно попросить ребенка 

нарисовать картинки, а затем по ним пересказать сюжет. 

Слух — почти всю информацию об окружающих предметах и явлениях 

дошкольник узнает на слух. В школе 70% учебного времени отводится на то, 

чтобы слушать учителя, ответы одноклассников. Поэтому важно развивать 

активное слушание, способность удерживать внимание на важной информации, 

не отвлекаясь на посторонние звуки. Активное слушание развивается при 

чтении вслух сказок, историй. Расскажите ребенку сказку и попросите 

пересказать ее любимой игрушке. Эти игры развивают слуховое внимание. 

Если, занимаясь с ребенком или что-то объясняя ему, вы замечаете, что он 

зевает, вертится, отвлекается, то следует изменить громкость голоса, темп речи. 

Внимание — способность к сосредоточению при выполнении определенных 

действий, выделение объектов среди других (знаки, рисунки, лица) необходимы 

для умения увидеть и удерживать образы, возникающие в процессе обучения. 

Пример: по дороге из детского сада спросите у ребенка, во что были одеты его 

друзья, поинтересуйтесь, какого цвета был бант у подружки, куда она положила 



игрушку, которой играла. Эти задания научат ребенка быть наблюдательным и 

внимательным. 

Пространственная ориентация — способность различать местоположение 

предметов, учитывать их перемещение необходимо для общей ориентировки в 

пространстве и на бумаге. Чтобы это не вызвало затруднений у первоклассника, 

нужно заранее подготовить его и научить четко ориентироваться в 

пространстве. Для этого полезно поиграть с ним в игры. Например: спрятав что-

то, направляйте его поиск командами: далеко, близко, слева, справа. Идя по 

улице, порассуждайте, что где находится. Эти занятия помогут ребенку 

уверенно ориентироваться не только в окружении, но и на бумаге. 

Мышление — умение сравнивать предметы и явления, выделять важные 

признаки, связно отвечать на вопросы, рассуждать, продолжить незаконченное 

предложение. 

Мелкая моторика – «чем умнее рука, тем умнее ваш малыш». Развитие тонких 

движений пальцев руки, напрямую связано с развитием больших полушарий 

головного мозга, а значит чем точнее и тоньше движение руки, тем лучше 

развивается мозг. Хорошо развитая мелкая моторика поможет ребенку в 

выработке красивого почерка. 

Желательно заниматься с детьми специальными упражнениями каждый день 

15—30 мин. Главное в занятиях не количество часов, а их регулярность. 

Волевая готовность 

У ребенка должен быть сформирован комплекс волевых качеств, без наличия 

которых он не сможет длительное время выполнять задания учителя, не 

отвлекаться на уроке, доводить дело до конца. Речь идет не столько об умении 

слушаться, хотя выполнять определенные правила школьного распорядка тоже 

важно, сколько об умении слушать, вникать в содержание того, о чем говорит 

взрослый. Ученику нужно уметь понять и принять задание учителя, подчинив 

ему свои непосредственные желания и побуждения. Для этого необходимо, 

чтобы ребенок мог сосредоточиться на инструкции, которую получает от 

взрослого. Обратите внимание, может ли малыш сосредоточенно заниматься 

каким - либо делом (рисовать, лепить, мастерить). Ребенку, который не 

слушается учителя потому, что не слушался и родителей, и воспитателей в 

детском саду, уготована роль «трудного» ученика. Умение слушаться, умение 

следовать правилу проще всего вырабатывается в процессе игры (дочки - 

матери, настольные игры). Как развивать волевую готовность? 

1. Повышать самостоятельность и ответственность ребенка: 

 закрепить конкретное поручение за ребенком, поощрять его выполнение; 
 учить стихи, пересказывать сказки, рассказы. 

2. Развивать самоконтроль: 



 использовать игры типа: «Сделай так же», «Конструирование по 

образцу», «Найди 5 отличий»... 
 развивать стремление действовать по моральным мотивам. 

Соблюдать постепенность в высказывании требований, так как произвольность 

поведения только закладывается в этом возрасте. 

Развивать уверенность в себе, в своих силах с помощью создания ситуаций 

успеха. 

В развитии волевой и эмоциональной готовности может помочь использование 

примеров из сказок, рассказов (чтение художественной литературы, постановка 

сказок детского театра, рассматривание картин, слушание музыки). 

Готовность в сфере общения 

Социально - психологическая готовность (или готовность в сфере общения) 

включает в себя формирование у детей качеств, благодаря которым они смогли 

бы благополучно наладить отношения в новом коллективе. 

Готовность детей к школе в сфере общения включает: 

 развитие потребности в общении с другими детьми и взрослыми; 
 умение подчиняться традициям и правилам группы, не ущемляя своих 

интересов; 
 развивающиеся способности справляться с ролью школьника в ситуации 

школьного обучения. 

Общение - многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми, порожденный потребностью в совместной деятельности. 

Умение налаживать контакты с другими способствует облегчению процесса 

адаптации к школьной жизни, к новым социальным условиям. 

Умение строить свои взаимоотношения со сверстниками и взрослыми является 

важным компонентом волевой готовности к школе. 

Важно, чтобы у ребенка были сформированы такие качества: 

 доброжелательность; 
 уважение к товарищам; 
 общительность; 
 готовность проявить сочувствие. 

Наличие таких черт способствует созданию эмоционального тона в общении. 

Такие психологические предпосылки включения в классный коллектив, 

как умение согласовывать действия с другими, осознавать собственные успехи 

и неудачи в отношении общей цели совместной деятельности, складываются у 



дошкольника в процессе их участия в совместной деятельности со сверстниками 

в группе: 

 Учитель-логопед                                                        Гавура Е.А. 

  

Что такое речевая готовность ребёнка к школе? 
Особые критерии готовности к школьному обучению предъявляются к 

усвоению ребенком родного языка как средства общения. Перечислим их. 

1. Сформированность звуковой стороны речи. Ребенок должен владеть 

правильным, четким звукопроизношением звуков всех фонетических групп. 

2. Полная сформированность фонематических процессов, умение слышать и 

различать, дифференцировать фонемы (звуки) родного языка. 

3. Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи.  

4. Умение пользоваться разными способами словообразования, правильно 

употреблять слова с уменьшительно-ласкательным значением, выделять 

звуковые и смысловые различия между словами; образовывать прилагательные 

от существительных. 

5. Сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться 

развернутой фразовой речью, умение работать с предложением. 

Наличие у первоклассников даже слабых отклонений в фонематическом и 

лексико-грамматическом развитии ведет к серьезным проблемам в усвоении 

программ общеобразовательной школы. 

Задача логопеда — устранить речевые дефекты и развить устную и письменную 

речь ребенка до такого уровня, на котором он бы смог успешно обучаться в 

школе. 

Программа обучения в начальных классах насыщена, ее усвоение детьми, 

имеющими отклонения в речевом развитии, затруднено. Поэтому на 

логопедических занятиях не даются заданий сверх программного материала, не 

перегружает первоклассников дополнительной информацией. 

Для воспитания полноценной речи нужно устранить все, что мешает 

свободному общению ребенка с коллективом. Ведь в семье малыша понимают с 

полуслова и он не испытывает особых затруднений, если его речь 

несовершенна. Однако постепенно круг связей ребенка с окружающим миром 

расширяется. 

Младшие школьники пишут преимущественно так, как говорят, поэтому среди 

неуспевающих школьников младших классов (в первую очередь по родному 

языку и чтению) отмечается большой процент детей с фонетическими 

дефектами. Это одна из причин возникновения дисграфии (нарушения письма) 

и дислексии (нарушения чтения). 
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Школьники, у которых отклонения в речевом развитии касаются только 

дефектов произношения одного или нескольких звуков, как правило, учатся 

хорошо. Такие дефекты речи обычно не сказываются отрицательно на усвоении 

школьной программы. Дети правильно соотносят звуки и буквы, не допускают в 

письменных работах ошибок, связанных с недостатками звукопроизношения. 

Среди этих учащихся неуспевающих практически нет. 

Отклонения в развитии устной речи создают серьезные препятствия при 

обучении грамотному письму и правильному чтению. Письменные работы этих 

детей полны разнообразных специфических, орфографических и 

синтаксических ошибок. 

Фонематические и лексико-грамматические нарушения речи не всегда 

сопровождаются нарушением звукопроизношения и поэтому родители их не 

замечают. Однако эти нарушения самым серьёзным образом влияют на 

усвоение ребёнком школьной программы. Подобных осложнений можно 

избежать, если с ребёнком проводить специальные коррекционные занятия, 

направленные на исправление дефектов речевого развития. 

Ни для кого не секрет, что совместная деятельность родителей и специалистов 

приносит более эффективный результат в коррекционной работе. 

Основная задача родителей — вовремя обратить внимание на различные 

нарушения устной речи своего ребенка, чтобы начать логопедическую работу с 

ним, предотвратить трудности общения в коллективе и неуспеваемость в 

общеобразовательной школе. Чем раньше будет начата коррекция, тем лучше ее 

результат. 

Что могут сделать родители, чтобы обеспечить 

речевую готовность ребёнка к школе? 
- создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития детей;  

- проводить целенаправленную и систематическую работу по речевому 

развитию детей и необходимую коррекцию недостатков в развитии речи; 

- не ругать ребенка за неправильную речь; 

- ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

- не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 

- осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с педагогами. 

Необходимо учитывать важность речевого окружения ребенка. Речь должна 

быть четкой, ясной, грамотной, родителям необходимо как можно активнее 

способствовать накоплению словарного запаса детей. 

Однако часто родители не уделяют должного внимания борьбе с тем или иным 

речевым нарушением. Это связано с двумя причинами: 

1) родители не слышат недостатков речи своих детей; 



2) не придают им серьезного значения, полагая, что с возрастом эти недостатки 

исправятся сами собой. 

Но время, благоприятное для коррекционной работы, теряется, ребенок из 

детского сада уходит в школу, и недостатки речи начинают приносить ему 

немало огорчений. Сверстники высмеивают его, взрослые постоянно делают 

замечания, а в тетрадях появляются ошибки. Ребенок начинает стесняться, 

отказываться участвовать в праздниках. Он неуверенно чувствует себя, отвечая 

на уроках, переживает из-за неудовлетворительных оценок по русскому языку. 

В такой ситуации критические замечания и требования говорить правильно не 

дают нужного результата. Ребенку необходимо умело и вовремя помочь. При 

этом очевидно, что помощь именно родителей в коррекционной работе 

обязательна и чрезвычайно ценна. 

Во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка, а во-

вторых, у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые 

навыки в процессе повседневного непосредственного общения. 

Таким образом, благодаря совместной работе учителя-логопеда, педагога- 

психолога, учителей начальных классов, родителей удаётся своевременно и 

качественно помочь учащимся преодолеть речевые нарушения, более успешно 

овладеть программным материалом по русскому языку и чтению, сформировать 

положительную мотивацию к учебной деятельности, сформировать у учащихся 

с речевой патологией уверенность в своих возможностях. 
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