
более сложных образцов речи, различных вариантов предложений, обогащение словаря, уточнение и 

усвоение лексических и грамматических значений слов. Это ведет к развитию потребности в общении 

с взрослыми на познавательные темы и к активным познавательным действиям. Общение приобретает 

инициативный характер, ребенок чувствует потребность в активных самостоятельных действиях и 

благодаря этому переходит в третью группу адаптации.  

К концу периода адаптации дети должны уметь осознанно воспринимать речь взрослых, то есть 

уметь вслушиваться в речь окружающих, правильно выполнять словесные инструкции, активно 

пользоваться звукоподражаниями, пользоваться в общении ситуативной речью как по указанию 

воспитателя, так и по собственной инициативе. Самым важным достижением является появление у 

детей активной речи, желания говорить, когда дети в общении начинают отвечать на вопросы 

воспитателя на занятиях, по своей инициативе вступают в общение с взрослым и сверстниками. 

Воспитанники к этому времени усваивают основные синтаксические единицы, которыми и пользуются 

в общении.  

Приемами, опосредующими процесс адаптации детей к ДОУ, являются: 

 показ и рассматривание предмета. То, что показывает и называет взрослый, приобретает для 

ребенка особый интерес, вызывает радостные эмоции, которые он переносит на взрослого, тем самым 

данный прием помогает наладить контакт с ребенком, построить положительные взаимоотношения; 

 выполнение действий с предметом. Выполнив вместе с воспитателем ряд действий с 

предметом, ребенок переносит это в самостоятельную игровую деятельность, что способствуют 

развитию игры детей и, как следствие, развитию взаимоотношений детей, так как в общение со 

сверстниками воспитанники вступают по поводу интересующей их совместной деятельности, а 

наиболее привлекательной деятельностью дошкольников на протяжении всего дошкольного периода 

является игра;  

 просьбы, поручения. Этот прием помогает сформировать у детей ориентировку в 

окружающем, учит правильно обращаться с просьбой к сверстнику или взрослому. Использование 

данного приема приводит к формированию умения самостоятельно выражать просьбу, что, прежде 

всего, необходимо в общении детей друг с другом в условиях игры и другой совместной деятельности; 

 вопросы – ответы. Данный прием используется для активизации речи детей: побуждает 

детей к усвоению правил диалогической речи, а также позволяет развить у детей умение вслушиваться 

в обращенную к нему речь взрослого и сверстника, благодаря чему развивается социальная перцепция 

и ориентировка; 

 опосредованное общение через игрушку. Опосредованное общение через игрушку создает 

непринужденную обстановку в группе, что очень важно для развития вербальной и невербальной 

коммуникации, способствует снятию страхов неизвестности, несоответствия требованиям взрослого, 

«брошенности», вызывает повышение познавательного интереса детей, что ведет к более быстрому 

привыканию к условиям ДОУ; 

 многократное проговаривание речевого материала или комментирование действий. Этот 

прием способствует формированию стереотипов поведения, т. к. привлекает детей к выполнению 

правил и образцов, что, в свою очередь, приводит к непроизвольному запоминанию речевых образцов 

и дальнейшему сознательному их использованию в аналогичных ситуациях, а также помогает 

формировать у ребенка произвольную деятельность и поведение. Комментирующая речь оказывает 

положительное влияние на эмоциональное состояние детей, которое достигается положительной 

оценкой деятельности ребенка и отдельных действий. Желание услышать в рассказе взрослого 

положительную оценку своей деятельности способствует развитию у ребенка потребности в 

социальном соответствии.  

Благодаря этим приемам, мотивом общения детей в ситуации игрового и коммуникативного 

взаимодействия с другими детьми, педагогом сначала становится «делать, как взрослый», затем «быть, 

как взрослый». В целом это способствует переходу от этапа адаптации к этапу социализации и к 

первым попыткам самоутверждения в группе сверстников. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ (ПРИМЕНЕНИЕ МАССАЖЕРА СУ-ДЖОК) 
Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи - фонетической, лексической, грамматической. Полноценное 

владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач 

умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сензитивный период 



развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им 

пользоваться в дальнейшем. 

Основные задачи развития речи: воспитание звуковой культуры речи, обогащение и 

активизация словаря, формирование грамматического строя речи, обучение связной речи – решаются 

на протяжении всего дошкольного детства, однако на каждом возрастном этапе идет постепенное 

усложнение содержания речевой работы, меняются и методы обучения. У каждой из перечисленных 

задач есть целый круг проблем, который необходимо решать параллельно и своевременно. 

Проведенные исследования отечественных и зарубежных психологов, физиологов и педагогов 

показывают, что развитие рук находится в тесной взаимосвязи с развитием речи и мышления ребенка, 

оказывая большое влияние на функции нервной деятельности. Речь совершенствуется под влиянием 

кинетических импульсов от рук, точнее - от пальцев. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, 

связная речь. 

Пальчиковые игры и упражнения, пальчиковые разминки способствуют развитию речи детей 

дошкольного возраста. При этом следует отметить, что зачастую педагоги дошкольного образования не 

уделяют достаточно внимания развитию мелкой моторики, не в полной мере используют в своей 

работе различные пальчиковые игры, не владеют методикой проведения занятий. Пальчиковые игры в 

основном используются в работе с детьми младшего дошкольного возраста, в то время как и в старшем 

дошкольном возрасте игры пальчиками не теряют своего развивающего потенциала. В работе со 

старшими дошкольниками можно использовать игры, сочетающие элементы театрализации и 

пальчиковые игры (пальчиковый театр). Развитие речи – это основной показатель развития детей и 

главное условие успешности организации разнообразной детской деятельности. Недостатки речи 

обнаруживаются особенно четко при обучении в школе и могут привести к неуспеваемости, 

порождают неуверенность в своих силах. 

 Родителей и педагогов всегда волновали вопросы: как обеспечить полноценное развитие 

ребенка? Как подготовить его к школе? В нашем детском саду эту проблему мы решаем с помощью 

пальчиковых игр с различным нетрадиционным материалом. Почему с нетрадиционным? 

Нетрадиционный материал своей необычностью, яркостью, оригинальностью привлекает и удерживает 

внимание ребенка.  Учеными доказано, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук.  Следствием слабого развития мелкой 

моторики является общая неготовность современных детей к письму или проблем с речевым 

развитием. С большей долей вероятности можно заключить, что если с речью не все в порядке, это 

наверняка проблемы с моторикой. Однако, если речь ребенка в норме, это вовсе не значит, что он 

хорошо управляется со своими руками.   К сожалению, о проблемах с мелкой моторикой большинство 

родителей узнают только перед школой. Это оборачивается двойной нагрузкой на ребенка: кроме 

усвоения новой информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах карандаш 

или ручку. Вообще   педагогу в своей работе необходимо использовать самые разнообразные методы и 

средства развития интеллектуальных и речевых возможностей ребенка. Одним из таких средств 

является развивающий массаж. При систематическом проведении массажа улучшается функция 

рецепторов проводящих путей, усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и 

сосудами. И одной из нетрадиционных форм массажа  является Су –Джок терапия ("Су" – кисть, 

"Джок" – стопа). В основе метода Су -Джок лежит система соответствия, или подобия, кистей и стоп 

всему организму в целом. В чем же заключается это подобие? Тело человека имеет 5 условно 

отдельных частей: голова, две руки и две ноги. И у кисти руки, и у стопы ноги — по 5 пальцев, 

которые соответствуют 5 частям тела. Это сходство наглядно можно представить, рассмотрев 

собственную кисть. Максимально отставленный большой палец — это голова, мизинец и указательный 

пальцы — руки, а средний и безымянный — ноги. Возвышение ладонной поверхности, расположенное 

под большим пальцем, — грудная клетка, остальная ее часть — брюшная полость. Тыльная сторона 

кисти — спина, а продольная линия, условно делящая кисть пополам, — позвоночник.Особое место в 

методике Су-Джок отводится большому пальцу, на котором «лицо» находится на ладонной 

поверхности, а «затылок», соответственно, — на тыльной стороне руки.  

Следовательно, актуальность использования массажера Су-джок в коррекции у дошкольников 

с речевыми нарушениями состоит в том, что: 

- во-первых, ребенок-дошкольник очень пластичен и легко обучаем, но для детей с речевыми 

нарушениями характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к обучению. Использование 

массажера Су-джок вызывает интерес и помогает решить эту проблему;  

- во – вторых, детям нравится массировать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное 

влияние на мелкую моторику пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи. 

В своей практике я применяю су-джок - массажеры в виде массажных шариков в комплекте с 

массажными металлическими кольцами. Шариком можно стимулировать зоны на ладонях, а 



массажные колечки надеваются на пальчики. Ими можно массировать труднодоступные места. Как 

известно, массаж – это мощный биологический стимулятор, воздействующий на функции кожи, 

уровень снабжения организма кислородом и питательными веществами, на сократительные 

способности и работоспособность мышц массируемой кисти руки, а также на эластичность суставов и 

связок. На кистях имеются точки (или зоны), которые взаимосвязаны с различными зонами коры 

головного мозга. Поэтому, определив зоны соответствия речеобразующих органов и систем, можно 

воздействовать на них с целью профилактики и коррекции речевых нарушений. За речь у человека 

отвечают, главным образом, две зоны, находящиеся в коре головного мозга — это зона Вернике, 

которая отвечает за сенсорную или импрессивную речь. Т.е. эта зона отвечает за восприятие речи. И 

зона Брока, отвечающая за экспрессивную речь – произнесение звуков самим человеком. Из этого 

следует, что для стимуляции речевого развития воздействовать надо на точки соответствия головному 

мозгу. По теории Су-Джок это верхние фаланги пальцев. Поэтому хочу посоветовать педагогам  

применение су-джок массажёров в  коррекции речи дошкольников, так как это  способствует созданию 

функциональной базы для перехода на более высокий уровень двигательной активности мышц и 

возможность для оптимальной речевой работы с ребенком, повышает физическую и умственную 

работоспособность детей. И в заключении  хочу сказать, что «Истоки творческих способностей детей и 

их дарований – на кончиках пальцев… Чем больше уверенности и изобретательности в движении 

детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые для 

этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в 

духовную жизнь ребёнка. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребёнок». 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ  РАБОТЫ ЛОГОПУНКТА ДЕТСКОГО САДА 
Любая форма дизонтогенеза непременно сопровождается дисфункцией тех или иных 

параметров психической деятельности. Своевременная психологическая диагностика и коррекция 

имеющихся трудностей позволяет приблизить любой вид онтогенеза к нормальному течению, 

облегчить  вхождение ребенка в обычную социальную среду. Наиболее коррегируемым считается 

возраст  от 5 до 12 лет.  Мозговые уровни формируются в онтогенезе постепенно, надстраиваясь одни 

над другим. Каждый последующий уровень неизбежно включает в себя предыдущие, создавая в ходе 

развития зрелую психику. Очевидно, что коррекционно-развивающий и формирующие процессы 

должны начинаться с уровня, предшествующего несформированному или пораженному.  

Работы В.М.Бехтерева, А.Н.Леонтьева, Н.С.Лейтеса, А.Лурия, П.Н.Анохина доказали влияние 

сформированности тела на уровень развития высших психических функций и речи. Следовательно, 

коррекционная, развивающая работа должна быть направлена «снизу вверх» (от движения к 

мышлению), а не наоборот. 

Воздействие на сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей онтогенеза вызывает 

активизацию в развитии всех высших психических функций. Так как сенсомоторный уровень является 

базальным для дальнейшего развития высших психических функций, логично в начале коррекционно-

развивающего и формирующего процесса  отдать предпочтение именно двигательным методам. 

Актуализация и закрепление любых телесных навыков предполагает востребованность таких 

психических функций, как эмоции, память, восприятие и т.д. следовательно, в результате коррекции и 

развития этих функций создается базовая предпосылка для полноценного их участия в овладении 

чтением, письмом, математическими знаниями.  

Коррекционно-развивающая работа, основанная  на двигательных методах должна включать в 

себя растяжки, дыхательные, глазодвигательные, перекрестные телесные упражнения, упражнения для 


