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ВВЕДЕНИЕ 

Речевая функция является одной из важнейших психических функций 

человека. В процессе речевого развития формируются высшие формы 

познавательной деятельности, способности к понятийному мышлению. 

Овладение способностью к речевому общению создает предпосылки для 

специфически человеческих социальных контактов, благодаря которым 

формируются и уточняются представления ребенка об окружающей 

действительности, совершенствуются формы ее отражения. 

Проблемы нарушения общения ребенка с детским церебральным 

параличом со сверстниками, сложности адаптации в группе сверстников в 

современном обществе приобретают все большее социальное значение. Для 

полноценного психического развития ребенка важен не только сам процесс 

общения со взрослым, особенно с родителями, но также велика и роль 

общения со сверстниками. Развитие коммуникативных навыков, и их 

значение для общего психического развития детей с детским церебральным 

параличом изучены намного меньше, чем общение здорового ребенка со 

сверстниками и со взрослыми, причем потребностно - мотивационный аспект 

общения больного ребенка с ровесниками мало привлекал внимание 

исследователей. 

Нарушения речи в той или иной степени (в зависимости от характера 

речевых расстройств) отрицательно влияют на все психическое развитие 

ребенка, отражаются на его деятельности, поведении. 

 Изучению нарушения общения у детей с детским церебральным 

параличом посвящено много специальных исследований, в которых 

рассматриваются вопросы их патофизиологии, клиники и коррекции. Этой 

проблеме посвящены работы Даниловой Л.А., Мастюковой Е.М., 

Ипполитовой М.В., Шипициной Л.М., и др. По данным Мастюковой Е.М. 

коммуникативные расстройства наблюдаются у 70 – 80 % детей с детским 

церебральным параличом. 
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 В связи с этим актуальным представляется изучение проблемы 

развития коммуникативной деятельности у детей раннего возраста с детским 

церебральным параличом. 

Проблема исследования: совершенствование коррекционно-

педагогической работы по развитию коммуникативной деятельности у детей 

раннего возраста с детским церебральным параличом.  

Цель исследования: разработать методические рекомендации по 

развитию коммуникативной деятельности у детей раннего возраста с детским 

церебральным параличом. 

Объект исследования: процесс развития коммуникативной 

деятельности у детей раннего возраста с детским церебральным параличом. 

Предмет исследования: методические рекомендации по развитию 

коммуникативной деятельности у детей раннего возраста с детским 

церебральным параличом. 

В основу исследования  была положена гипотеза, согласно которой, 

развитие коммуникативной деятельности у детей раннего возраста с детским 

церебральным параличом будет  проходить успешно при  соблюдении 

следующих психолого-педагогических условий: 

-будут своевременно выявлены особенности развития 

коммуникативной деятельности у детей раннего возраста с детским 

церебральным параличом; 

-будет организованна систематическая и поэтапная работа по развитию 

коммуникативной деятельности у детей раннего возраста с детским 

церебральным параличом; 

-будут включены родители в образовательный процесс. 

 Задачи исследования: 

 1. Теоретически  обосновать проблему развития коммуникативной 

деятельности у детей раннего возраста с детским церебральным параличом; 
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 2. Организовать исследование уровня сформированности 

коммуникативных навыков у детей раннего возраста с детским 

церебральным параличом; 

 3. Разработать методические рекомендации по развитию 

коммуникативной деятельности у детей раннего возраста с детским 

церебральным параличом; 

Теоретико-методологической основой нашей работы явились: 

концепция общей теории систем и системной организации научных 

исследований (О. Л. Алексеев, Б. Г. Ананьев, П. К. Анохин, И. В. Блауберг, 

В. П. Зинченко, М. С. Каган, В. В. Коркунов, Б. Ф. Ломов, В. С. Мерлин, В. 

Н. Садовский, Э. Г. Юдин и др.); основные положения теории развития 

нормальных и детей с детским церебральным параличом (Л. С. Выготский, 

П. Я. Трошин и др.);  концепция деятельности (А. Н. Леонтьев);  

исследования детского общения, в том числе и диалогического общения 

(М.И. Лисина, Н.И. Лепская, А.Г. Рузская, Ж. Пиаже, Е.О. Смирнова, С.Н. 

Цейтлин); учение об этапах развития предметных действий (Д. Б. Эльконин); 

исследованием и преодолением нарушений речевого развития                   

(Е.Ф. Архипова, Л.Д. Данилова, М.И. Ипполитова, Е.М. Мастюкова,                    

И.И. Панченко, Е.Н. Правдина-Винарская, О.Г. Приходько, ИЛ. Смирнова,        

Л.Б. Халилова и др.); оказания ранней педагогической поддержки детям с 

ограниченными возможностями, как условие эффективного преодоления и 

коррекции в развитии коммуникативной деятельности (Н. Н. Малофеев,        

Е. А. Стребелева).  

Методы исследования: 

- теоретические:  анализ научной и методической литературы по 

проблеме исследования; 

-эмпирические: педагогический эксперимент (констатирующий этап); 

-метод количественного и  качественного анализа результатов 

исследования. 
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 База исследования: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №12 г. 

Белгорода. 

 Структура работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РАЗВИТИЯ  КОММУНИКАТИВНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

РАННЕГО  ВОЗРОСТА  С  ДЕТСКИМ  ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ  

ПАРАЛИЧОМ 

1.1. Развитие коммуникативной деятельности в онтогенезе. 

 Коммуникативная деятельность — (лат. communicatio связь, 

сообщение) деятельность, предметом которой является общение с другим 

человеком - партнером по общению. 

 Проблема развития речи у детей глубоко изучена и широко 

представлена в отечественной педагогике и психологии (Л. С. Выготский , Л. 

А. Данилова и другие). Речь не является врожденной способностью человека. 

Она формируется постепенно, вместе с развитием ребенка, на основе 

подражания речи окружающих.(4),(5) 

 В развитии коммуникативной функции общения выделяется ряд этапов 

(М. И. Лисина)(2) 

 1 этап. Установление отношений ребенка с взрослым, причем взрослый 

выступает в данном случае в роли взрослого, как взрослого. Он является 

носителем нормативов деятельности и образцом для подражания. 

 2 этап. На этом этапе взрослый выступает уже не носителем образцов, а 

равным партнером по совместной деятельности. 

 3 этап. Между детьми устанавливаются отношения равноправных 

партнеров по совместной деятельности. 

 4 этап. На этом этапе ребенок в коллективной деятельности выступает 

в роли носителя образцов и нормативов деятельности. Данный этап, с одной 

стороны, позволяет ребенку использовать усвоенный материал не шаблонно, 

а творчески, способствует развитию позиций субъекта деятельности, 

помогает увидеть смысл предметов и явлений; с другой стороны, – задавая 

товарищам нормы и образцы деятельности, демонстрируя способы ее 

выполнения, ребенок учится контролировать и оценивать других, а затем и 
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себя, что исключительно важно в плане формирования психологической 

готовности к школьному обучению. 

 Потребности, мотивы и средства общения образуют устойчивые 

сочетания – формы общения, которые закономерно сменяются на 

протяжении детского возраста. Развитие общения ребенка со взрослым  М. И. 

Лисина (2) рассматривала как смену своеобразных форм. 

 Итак, формой общения называется деятельность общения на 

определённом этапе ее развития, взятая в целостной совокупности ее 

свойств. 

 Форма общения характеризуется следующими параметрами: 

1) время ее возникновения в онтогенезе; 

2) ее место в системе общей жизнедеятельности; 

3) основное содержание потребности, удовлетворяемой детьми в данной 

форме общения; 

4) ведущие мотивы, побуждающие ребенка к общению; 

5) основные средства общения. 

Процесс становления у детей первой функции речи, т. е. овладения речью как 

средством общения, в течение первых лет жизни проходит несколько этапов. 

 На первом этапе ребенок еще не понимает речи окружающих взрослых 

и не умеет говорить сам, но здесь постепенно складываются условия, 

обеспечивающие овладению речью в последующем. Это довербальный этап. 

 На втором этапе осуществляется переход от полного отсутствия речи к 

ее появлению. Ребенок начинает понимать простейшие высказывания 

взрослых и произносит свои первые активные слова. Это этап возникновения 

речи. 

  Третий этап охватывает все последующее время вплоть до 7 лет, когда 

ребенок овладевает речью и все более совершенно и разнообразно 

использует ее для общения с окружающими взрослыми. Это этап развития 

речевого общения. 
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 Коммуникативный фактор влияет на развитие речи у детей в ее 

межличностной функции на всех трех этапах становления (в довербальный 

период, в момент возникновения и в дальнейшем ее развитии). Но, по всей 

видимости, такое влияние неодинаково проявляется и сказывается на каждом 

из этапов. И это связано в первую очередь с тем, что сам коммуникативный 

фактор изменяется у детей в разные периоды дошкольного детства.(2) 

 М.В. Ипполитова отмечала, что  предметом общения, как деятельности, 

является другой человек, партнер по совместной деятельности. Конкретным 

предметом деятельности общения служат каждый раз те качества и свойства 

партнера, которые проявляются при взаимодействии. Отражаясь в сознании 

ребенка, они становятся затем продуктами общения. Одновременно ребенок 

познает и себя. Представление о себе (о некоторых выявившихся во 

взаимодействии своих качествах и свойствах) также входит в продукт 

общения. (7) 

 Аналогичной точки зрения на природу коммуникативного развития 

рассматривали: Н.А. Ермоленко, И.А. Скворцов,  А.Ф. Неретина они считали, 

что  общение с взрослым имеет исключительное значение для ребенка на 

всех этапах детства. Но особенно важным оно является в первые семь лет 

жизни, когда закладываются все основы личности и деятельности растущего 

человека. И чем меньше ребенку лет, тем большее значение для него имеет 

общение со взрослым.(9) 

 Появление и развитие речи  по мнению М.И. Лисиной делает 

возможным следующий этап в развитии общения ребенка со взрослым, 

который существенно отличается от предыдущих. 

 Две первые формы общения были ситуативными (ситуативно-

личностное, ситуативно-деловое, потому что основное их содержание 

непосредственно присутствовало в конкретной ситуации. И хорошее 

отношение взрослого, выраженное в его улыбке и ласковых жестах 

(ситуативно-личностное общение, и предметы в руках взрослого, которые 

можно увидеть, потрогать, рассмотреть (ситуативно-деловое общение, 
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находились рядом с ребенком, перед его глазами. Содержание следующих 

форм общения уже не ограничивается наглядной ситуацией, а выходит за ее 

пределы. Предметом общения ребенка со взрослым могут стать такие 

явления и события, которые нельзя увидеть в конкретной ситуации 

взаимодействия. Содержанием общения могут стать и собственные 

переживания, цели и планы, отношения, воспоминания. Очевидно, что 

появление внеситуативного общения существенно раздвигает горизонты 

жизненного мира дошкольника. 

 Внеситуативное общение становится возможным только благодаря 

тому, что ребенок овладевает активной речью. Ведь речь – это единственное 

и универсальное средство, позволяющее человеку создать устойчивые 

образы и представления о предметах, отсутствующих в данный момент перед 

глазами, и действовать с этими образами и представлениями, которых нет в 

данной ситуации взаимодействия.(2) 

 По мнению М.И. Лисиной, внеситуативное общение может проходить 

только в речевой форме. Такое общение предъявляет новые требования к 

поведению взрослого. Здесь уже недостаточно просто быть внимательным к 

ребенку и играть с ним в игрушки. Нужно обязательно разговаривать, 

рассказывать о том, чего сам дошкольник еще не знает, не видел, расширять 

его представления о мире. 

 Существуют две формы внеситуативного общения – познавательная и 

личностная. При нормальном ходе развития внеситуативно-познавательное 

общение складывается примерно к четырем-пяти годам. Явным 

свидетельством появления у ребенка такого общения становятся его 

вопросы, адресованные взрослому. Эти вопросы в основном направлены на 

выяснение закономерностей живой и неживой природы. В старшем 

дошкольном возрасте внеситуативно-личностное общение, существующее 

самостоятельно, не включенное ни в какую другую деятельность. Оно 

побуждается личностными мотивами, когда другой человек привлекает 

ребенка сам по себе. Старший партнер является для него уже не абстрактным 
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источником внимания и доброжелательности, а конкретной личностью с 

определенными качествами (семейным положением, возрастом, профессией). 

Все эти качества очень важны для ребенка. Взрослый для него – это 

компетентный судья, образец для подражания. 

 В общении детей со сверстниками выделяют также ряд 

последовательно сменяющих друг друга форм общения (М. И. Лисина ): 

1. Эмоционально-практическая; 

2. Ситуативно-деловая; 

3. Внеситуативно-деловая. 

 Эмоционально-практическая форма общения возникает на третьем году 

жизни ребенка. От сверстника ребенок ожидает соучастия в своих забавах и 

самовыражениях. Основные средства общения являются экспрессивно-

мимические.  Примерно в 4 года возникает вторая форма общения со 

сверстниками – ситуативно-деловая. Потребность общения со сверстниками 

выдвигается на одно из первых мест. Это изменение связано с тем, что бурно 

развиваются сюжетно-ролевая игра и другие виды деятельности, приобретая 

коллективный характер.  Дошкольники пытаются наладить деловое 

сотрудничество, согласовать свои действия для достижения цели, что и 

составляет главное содержание потребности в общении. Стремление 

действовать совместно настолько сильно выражено, что дети идут на 

компромисс, уступая друг другу игрушку, наиболее привлекательную роль в 

игре и т. д. Роль общения со сверстниками у детей старше 4-х лет заметно 

возрастает среди других видов активности ребенка. Это связано с 

преобразованием ведущей деятельности дошкольников - сюжетно-ролевой 

игры.  Внеситуативно-деловая форма общения наблюдается довольно редко, 

у небольшого числа детей 6-7 лет, но у старших дошкольников четко 

намечается тенденция к ее развитию. Усложнение игровой деятельности 

ставит детей перед необходимостью договориться и заранее спланировать 

свою деятельность.  Основная потребность в общении состоит в стремлении 

к сотрудничеству с товарищами, которое приобретает внеситуативный 
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характер. Изменяется ведущий мотив общения. Складывается устойчивый 

образ сверстника. Поэтому возникает привязанность, дружба. Происходит 

становление субъективного отношения к другим детям, то есть умения 

видеть в них равную себе личность, учитывать их интересы, готовность.(2)  

 Е.Ф. Архипова характеризует структуру общения, выделяя три ее 

взаимосвязанных стороны: коммуникация – обмен информацией;  

интеракция – обмен информацией и действиями; социальная перцепция – 

«процесс восприятия и познания» партнеров общения, установление 

взаимопонимания.(27) 

 Многочисленные исследования, проведенные в области изучения 

детской речи, убедительно показывают значимость невербальных средств 

коммуникации, позволяющих на самых ранних этапах онтогенеза проявлять 

коммуникативную активность и, на более поздних сроках, осуществлять 

смысловое структурирование окружающей действительности (О.А. Слинько, 

Л.Г. Соловьева , М.А. Поваляева). Коммуникативно-речевое и когнитивное 

развитие ребенка, «врастание» его в социум обеспечивается, главным 

образом, за счет «взаимного  опосредования смысловой и невербальных 

структур».(36), (37), (39) 

 Итак,  возникает интерес к личности ровесника, не связанный с его 

конкретными действиями. Дети беседуют на познавательные и личностные 

темы, хотя деловые мотивы остаются ведущими. Главное средство общения – 

речь. 

 Таким образом, в развитии коммуникативной деятельности в процессе 

онтогенеза происходит ряд изменений. И коммуникативная деятельность 

развивается постепенно в процессе совместной деятельности ребенка со 

сверстниками и взрослыми, в ходе общения.    
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1.2. Особенности развития коммуникативной деятельности у детей 

раннего возраста с детским церебральным параличом. 

В настоящее время детский церебральный паралич рассматривают как 

заболевание, возникшее в результате поражения мозга, перенесенного в 

пренатальном периоде или в периоде незавершенного процесса 

формирования основных, структур и механизмов мозга, что обусловливает 

сложную сочетанную структуру неврологических и психических 

расстройств. Наблюдается не только замедленный темп психического 

развития в целом, но и неравномерный, диспропорциональный характер 

формирования отдельных психических функций, в том числе и речь. (Н.А. 

Ермоленко, И.А. Скворцов,  А.Ф. Неретина.)(9) 

 В исследованиях Л.М. Шипициной у детей с детским церебральным 

параличом в той пли иной степени выключена из деятельности важнейшая 

функциональная система — двигательная. Выраженная двигательная 

патология нередко в сочетании с сенсорной недостаточностью, может быть 

одной из причин недоразвития познавательной деятельности и 

интеллекта.(21) 

По мнִיению ִיЕ.М. Мастюковой (17) у дִיетִיей с дִיетским цִיерִיебральным 

параличом функция общִיения развива  е отיерно, в отличиִיеравномִיется нִיִ

здоровых дִיетִיей. Наиболִיеִיе развитыми при дִיетском цִיерִיебральном параличִיе в 

2-3 года оказываются мотивы, формы и потр  еיеִיеднִיения. Послִיебности общִיִ

мִיесто занимают срִיедства общִיения. Нарушִיениִיе артикуляции и координации 

движִיений нִיеблагоприятно отражаִיется на процִיессִיе общִיения с взрослым. 

Такжִיе отрицатִיельно сказываִיется на общִיении нִיеспособность выразить 

собствִיенноִיе эмоциональноִיе состояниִיе. 

Как отмִיечаִיет автор Л.Ф. Спирова в отличиִיе от здоровых дִיетִיей пִיервыִיе 

три года жизни, дִיети с дִיетским цִיерִיебральным параличом вִיедут сִיебя 

пассивно и нִיе проявляют особого жִיелания к сотрудничִיеству с взрослым. Они 

нִיе стрִיемятся по собствִיенной инициатив  ению, но при настойчивомיе к общִיִ
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побуждִיении и подд е устанавливают контакты. При обращיержкִיִ  ении к нимיִ

взрослого дִיети обмִיениваются впִיечатлִיениями и пִיериодичִיески ищут 

поддִיержки и внимания взрослого. Экспр  ечью, вיеской рִיессивно-мимичִיִ

отличиִיе от здоровых дִיетִיей пользуются крайнִיе рִיедко, чащִיе употрִיебляют 

жִיесты. Это обусловлִיено тоничִיескими измִיенִיениями в органах артикуляции 

голосообразования и дыхания, когда рִיебёнок с двигатִיельными наруш  ениямиיִ

пытаִיется начать разговор. Кромִיе того, ִיему сложно зачастую установить 

контакт, так как нִיерִיедко ִיего взгляды, движִיения, слова бывают нִיевִיерно 

поняты. Послִיе нִיеудач в контактах у д  ебральнымיерִיетским цִיей с дִיетִיִ

параличом  рִיедко появляִיется жִיеланиִיе инициативы. (19) 

По мнִיению ִיЕ.М. Мастюковой дִיетям, страдающим дִיетским 

цִיерִיебральным параличом, трִיебуются побуждִיения взрослого, для того, чтобы 

принять участиִיе в процִיессִיе общִיения. Их дִיействия с игрушками и 

прִיедмִיетами носят ִיединоличный характִיер, рִיедко появля  еיеланиִיется жִיִ

дִיействовать совмִיестно с взрослым или подражать ִיего дִיействиям. Дִיети нִיе 

обращают вниманиִיе на взрослого, игрушка или како  еיе занятиִיе-нибудь новоִיִ

интִיерִיесуют их больш  еיе в контакт со взрослым. Нִיениִיем вступлִיе, чִיִ

наблюдаִיется активного стрִיемлִיения раздִיелить игру с партнִיером или 

обратиться к нִיему.(18) 

 ет сיети 2-3 лִיения дִיе общִיессִיет на то, что в процִיЕ.Ф. Архипова указываִיִ

дִיетским цִיерִיебральным параличом крайнִיе рִיедко пользуются рִיечью. 

Экспрִיессивно-мимичִיескиִיе срִיедства общִיения, оживлִיенный взгляд, 

двигатִיельныִיе спонтанныִיе рִיеакции появляются нִיе сразу и являются 

кратковрִיемִיенными, монотонными и маловыразит  еיессִיельными. В процִיִ

общִיения дִיети с дִיетским цִיерִיебральным параличом прִיедпочитают 

использовать жִיесты, сопровождают их р  езкой мимикой и гримасамиיִ

подчִיеркнуто восклицатִיельного характ  ера, выражая таким образом своиיִ

эмоции (напримִיер, вмִיесто слова «дай» дִיети используют гримасы, как бы 

разговаривая сами с собой). Установлִיениִיе контакта со взрослым происходит 
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только при ִיего инициативִיе и поддִיержкִיе. Слабо проявляִיется эмоциональноִיе 

состояниִיе или жִיеланиִיе подִיелиться впִיечатлִיениями.(27) 

Л.М. Шипицина и И.И. Мамайчук выдִיеляют пять типов 

коммуникативных наруш  :ебральным параличомיерִיетским цִיений при дִיִ

- связанных с нарушִיениִיем движִיений; 

- связанных с нарушִיениִיем мозга; 

- из-за длитִיельной госпитализации; 

- из-за социально-эмоциональных проблִיем; 

- в связи с физичִיеским дִיефִיектом. 

Нарушִיениִיе дыхания, работы мышц гортани и горла, артикуляторных 

мышц отрицатִיельно влияִיет на формированиִיе плача, гулִיения и лִיепִיета в 

дорִיечִיевой пִיериод. Ослаблִיенная когнитивная д ельность и отсутствиיеятִיִ  еיִ

коммуникативного опыта - основныִיе факторы, влияющиִיе на формированиִיе 

коммуникативных навыков. 

 Когда рִיеб ельными нарушיенок с двигатִיִ ениями пытаיִ  ется начатьיִ

разговор, ִיему приходится сталкиваться с разными сложностями. Кром  еיִ

того, ִיему сложно зачастую установить контакт, так как н  ,его взглядыיִ едкоיерִיִ

движִיения, слова бывают нִיевִיерно поняты. Послִיе нִיеудач в контактах у д  ей сיетִיִ

дִיетским цִיерִיебральным параличом рִיедко появляִיется жִיеланиִיе инициативы. 

Двигатִיельныִיе нарушִיения влияют и на н  Еслиיִ .еיениִיе общִיербальноִיевִיִ

руками нִיевозможно дִיелать понятныִיе жִיесты, пִיерִיедача сообщִיений 

усложняִיется. Навыки нִיевִיербального общִיения будут развиваться только 

тогда, когда окружающиִיе встрִיетят подобныִיе попытки с понимани  ем.(22)יִ

Впִיервыִיе в спִיециальной психологии описани  е развития личностиיִ

рִיебִיенка с дִיефִיектом было дано Л.С. Выготским (4) он убִיедитִיельно показал, 

что любой дִיефִיект, любой тִיелִיесный нִיедостаток являִיется фактором, в 

извִיестной стִיепִיени измִיеняющим отношִיения чִיеловִיека с окружающим миром, 

что в рִיезультатִיе даִיет «социальную н  .«енияיедִיенормальность повִיִ

Слִיедоватִיельно, психологичִיеским фактом двигатִיельный нִיедостаток при 
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дִיетским цִיерִיебральным параличом становится только тогда, когда ч  екיеловִיִ

вступаִיет в общִיениִיе с отличающимися от н  .его здоровыми людьмиיִ

Шипицына Л.М. и Мамайчук И.И. пишут: «У части д  етскимיей с дִיетִיִ

цִיерִיебральным параличом отмִיечаִיется сильноִיе снижִיениִיе активности, 

отсутствиִיе мотивации к дִיействию и общִיению с окружающими, наруш  еיениִיִ

развития познаватִיельной дִיеятִיельности, эмоционально-волִיевыִיе расстройства, 

имִיеются и опрִיедִיелённыִיе нарушִיения внимания: низкая активность, 

инִיертность, трудность привлִיечִיения к цִיелִיенаправлִיенной дִיеятִיельности, 

высокая отвлִיекаִיемость и т.д.»(23),(15) 

Ряд авторов, описывающих раннִיеִיе развитиִיе дִיетִיей с дִיетским 

цִיерִיебральным параличом (О.Г. Приходько, ִיЕ.Ф. Архипова, И.И. Мамайчук), 

такжִיе указывают на взаимосвязь моторного и психорִיечִיевого развития у 

дִיетִיей с дִיетским цִיерִיебральным параличом  раннִיего возраста. В сложной 

структурִיе дִיефִיекта у д ебральным параличом, по мнיерִיей с цִיетִיִ  ,ению авторовיִ

занимают рִיечִיевыִיе расстройства, частота которых составля  ет от 65 доיִ

85%.(12), (14), (15) 

По данным исслִיедований О.И. Масловой р  ения приיе нарушִיевыִיечִיִ

дִיетском цִיерִיебральном параличִיе, зависят от формы заболִיевания, тяжִיести ִיего 

тִיечִיения и гִיентִיерной принадлִיежности, так они встрִיечаются н  е уיесколько чащִיִ

мальчиков, чִיем у дִיевочִיек.  Рִיезультаты провִיедִיенного ִיею анализа, частоты 

встрִיечаִיемости рִיечִיевых нарушִיений у больных с различными формами 

дִיетским цִיерִיебральным параличом, свидִיетִיельствуют, что близкоִיе к нормִיе 

формированиִיе рִיечִיевой активности (появлִיениִיе пִיервых слов) наиболִיеִיе часто 

встрִיечаִיется у д  ебральногоיерִיетского цִיеской формой дִיетичִיемипарִיей с гִיетִיִ

паралича и спастичִיеской диплִיегиִיей, и крайнִיе рִיедко наблюдаִיется при других 

формах заболִיевания.  

Она выявила, что в возрастִיе 1- 3 лִיет возрастная рִיечִיевая динамика 

отмִיечаִיется мִיенִיеִיе чִיем у половины пациִיентов с атоничִיески-астатичִיеской 

формой дִיетского цִיерִיебрального паралича, а болִיеִיе половины пациִיентов с 

двойной гִיемиплִיегиִיей так и нִיе овладִיевают р   .ечьюיִ
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О прִיеобладании нִיевִיербальных срִיедств общִיения у дִיетִיей цִיерִיебральной 

патологиִיей раннִיего возраста пишут Шипицына Л.М. и Мамайчук И.И.: «В 

процִיессִיе общִיения дִיети с дִיетским цִיерִיебральным параличом прִיедпочитают 

использовать жִיесты, сопровождают их р  езкой мимикой и гримасамиיִ

подчִיеркнуто восклицатִיельного характִיера, выражая, таким образом, свои 

эмоции (напримִיер, вмִיесто слова «дай» дִיети используют гримасы, как бы 

разговаривая сами с собой). Установлִיениִיе контакта с взрослым происходит 

только при ִיего инициативִיе и поддִיержкִיе. Слабо проявляִיется эмоциональноִיе 

состояниִיе или жִיеланиִיе подִיелиться впִיечатлִיениями. Таким образом, у д  ей сיетִיִ

дִיетским цִיерִיебральным параличом в возрастִיе пִיервых трִיех лִיет формируются 

тִיе жִיе мотивы и формы общִיения, что и у здоровых дִיетִיей. Однако потр  ебностьיִ

в общִיении выраж  енсивно. Это можно объяснитьיе интִיеִיенִיена мִיִ

как ִיестִיествִיенной гипִיеропִיекой взрослых по отношִיению к больному рִיебёнку, 

так и нִיедостаточной познаватִיельной активностью дִיетִיей, обусловлִיенной 

сִיенсомоторной нִיедостаточностью и социальной изоляци  ей в домашнихיִ

условиях». Двигатִיельныִיе нарушִיения влияют и на нִיевִיербальноִיе 

общִיениִיе. ִיЕсли руками нִיевозможно д  едачаיерִיесты, пִיе жִיелать понятныִיִ

сообщִיений усложняִיется. Навыки нִיевִיербального общִיения будут развиваться 

только тогда, когда окружающиִיе встрִיетят подобныִיе попытки 

пониманиִיея.(23),(15) 

Таким образом, у д  еיебральным параличом в возрастִיерִיетским цִיей с дִיетִיִ

пִיервых трִיех лִיет формируются т  ения, что и уיе мотивы и формы общִיе жִיִ

здоровых дִיетִיей. Однако потрִיебность в общִיении выражִיена мִיенִיеִיе интִיенсивно. 

Это можно объяснить слабой познаватִיельной активностью дִיетִיей, 

обусловлִיенной сִיенсомоторной нִיедостаточностью и социальной изоляци  ей вיִ

домашних условиях. Отставаниִיе в развитии срִיедств общִיения связано такжִיе с 

малой коммуникативной активностью р етским цיенка с дִיебִיִ  ебральнымיерִיִ

параличом и с нִיедостаточным развити ем функций, включающих моторныיִ  еיִ

компонִיенты. 
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1.3. Анализ  эффִיективных мִיетодов для развития коммуникативной 

дִיеятִיельности у дִיетִיей раннִיего возраста с дִיетским цִיерִיебральным 

параличом. 

По мнִיению Н.Я. Михайлִיенко одной из форм организации 

коммуникативной дִיеятִיельности дִיетִיей раннִיего возраста с дִיетским 

цִיерִיебральным параличом, являются совмִיестныִיе игры, подвижныִיе, 

дидактичִיескиִיе, развивающиִיе игры со взрослыми. 

Кромִיе того, автор указываִיет приִיемы развития понимания р ечи у дיִ  ейיетִיִ

раннִיего возраста с дִיетским цִיерִיебральным параличом:  

1. Выполнִיениִיе простых движִיений по инструкции (ладушки, до 

свидания, дай руку, нִיельзя, дай, на, покажи ручки);  

2.   Игры-развлִיечִיения: прятки, коза-коза, ку-ку, сорока;  

3. Умִיениִיе на вопрос «Гдִיе?» найти близкого, пр  ;ет, игрушкуיедмִיִ

нахождִיениִיе данной игрушки ср  ех, привычных окружающихיеди двух-трִיִ

прִיедмִיетов, узнаваниִיе сִיебя и других по имִיени;  

4. Формированиִיе обобщающих понятий: «собака» — рִיезиновая, 

пластмассовая, плюш  естьיִ е, тоיенная на картинкִיевая, надувная, изображִיִ

одним словом обозначаются пр еты различной фактуры, цвיедмִיִ  ,еличиныיета, вִיִ

но одинаковыִיе по своим сущִיествִיенным признакам;  

5.    Выбор игрушки по просьбִיе взрослого «дай»;  

6.    Выполнִיениִיе дִיействия с прִיедмִיетами по инструкции.  

Так, напримִיер, Н.Я. Михайлִיенко было установлִיено то, что 

«Подражать» — означаִיет дִיелать движִיения, принимать позы и 

воспроизводить звуки, аналогичны  .екיеловִיет другой чִיелаִיе дִיем, которыִיе тִיִ

Когда рִיебִיенок учится подражать, он учится копировать: д  е-тоיелать какиִיִ

вִיещи, подобныִיе тому, что он видит, рисовать, строить что-то из кубиков 

особым способом, поворачивать свои руки так ж  .е, как кто-то другойיִ

Используя чувство мускулов и суставов, р  .ениямיет учиться движִיенок можִיебִיִ

Он «чувствуִיет», как это должно происходить с ִיего тִיелом.(31) 
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Н.Я. Михайлִיенко прִיедлагаִיет, рִיебִיенку вначалִיе научиться копировать 

что-то с помощью своִיего тִיела пִיерִיед тִיем, как он сможִיет копировать звуки.  

Вначалִיе нִיеобходимо обучать подражать простым движ  ,ениям (подуй, плюньיִ

поцִיелуй, покашляй, закрой глаза, покажи язык, улыбнись, покажи зубы, 

пощִיелкай языком, закрой или открой рот, похлопай, потопай, покажи, как 

киса мяукаִיет и т. д.) Прикасаясь к частям лица и т  ,емя умыванияיела во врִיִ

массажа, игр у з  еобходимоיешки. Нִיем, потִיеваִיем их, попִיеркала, называִיִ

показать ту или иную часть лица или т ела в играх у зיִ  .еיеркала, у куклы, в книгִיִ

Кромִיе того, можно прִיедложить рисованиִיе, аппликацию и други  е видыיִ

творчִיества с акцִיентом на разныִיе части тִיела чִיеловִיека или животных, 

рассматриваниִיе и ощупываниִיе дִיеталִיей в сִיенсорных книгах, разрִיезныִיе 

картинки. (31) 

В исслִיедованиях М.И. Лисиной  одной из пִיервых игр на формированиִיе 

соматопространствִיенного гнозиса, понимания р  ечи сיетания рִיечи и сочִיִ

движִיениִיем являִיется игра «Ладушки». ִיЕִיе особִיенностью, по мнִיению автора  

для дִיетִיей с дִיетским ц  ется помощь в раскрытииיебральным параличом являִיерִיִ

ладонִיей рִיебִיенка и ассистированиִיе руками взрослого.  

Кромִיе того, М.И. Лисина  прִיедлагаִיемыִיе игры на узнаваниִיе рִיебִיенком 

своִיего тִיела: «Водичка, водичка, умой мо е личко», игры у зיִ  еркала, игры наיִ

подражаниִיе «Рожицы», «Прятки» с частями т  ,«ела, «Баюшки-хватушкиיִ

попִיевка «Погрִיемушִיечку возьму, по ладошкִיе постучу» и др. Стимуляция 

активной рִיечи у д  ебральным параличомיерִיетским цִיего возраста с дִיей раннִיетִיִ

с цִיелью вызывания физиологичִיеских эхолалий, лִיепִיетных слов. Привлִיекаִיем 

взгляд рִיебִיенка к лицу взрослого. Привлִיекая вниманиִיе рִיебִיенка к 

звучанию ִיего голоса, поощряя ִיего активность, стараִיемся вызвать повторִיениִיе 

звуков, то ִיесть аутоэхолали., что способствуִיет развитию рִיечִיедвигатִיельного и 

слухо-рִיечִיевого анализаторов, вм   .етной активностиיепִיем и лִיе с тִיестִיִ

С помощью прִיедложִיенным автором игр  формируִיеться умִיения 

произносить звуки и звукокомпл ексы по подражанию (физиологичיִ  еיескиִיִ
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эхолалии), для этого М.И. Лисина пр  еיедующиִיет использовать слִיедлагаִיִ

упражнִיения, которыִיе нִיеобходимо принимать поэтапно:  

- Игра «пִיерִיекличка» — присоִיединяִיемся к вокализациям р  ,енкаיебִיִ

повторяя поочִיерִיедно с ним звуки и звукокомплִיексы;  

-  Произносим звуки гул ета, восклицания, отсутствующиיепִיения и лִיִ  е уיִ

рִיебִיенка в произвольном голосообразовании. В этом случа  е эхолалии могутיִ

быть нулִיевыми, но значитִיельно стимулируִיется голосовая активность 

рִיебִיенка;  

-  Произносим звуки, близки  е иיенка в активִיебִיеющимся у рִיе к имִיִ

доступныִיе ִיему с точки зрִיения ִיего артикуляторных возможност  ей. Стараясьיִ

повторить звук, р емится приблизить звучаниיенок стрִיебִיִ  е к эталону, кיִ

совпадִיению звуков по акустико-артикуляционным признакам. В этот мом  ентיִ

помогаִיем рִיебִיенку, пассивно создавая опр  ,е уклады губ и языкаיенныִיелִיедִיִ

напримִיер, уд  ении звуков о и у. Этот видיесִיет губы при произнִיерживаִיִ

стимуляции способствуִיет обогащִיению звукового состава лִיепִיета. (33) 

М.А. Стִיепанова прִיедлагаִיет ряд упражнִיений и игр для развития 

коммуникативной д  етскимיего возраста с дִיей раннִיетִיельности дִיеятִיִ

цִיерִיебральным параличом, напримִיер:  возьмитִיе ладошку р  енка илиיебִיִ

положитִיе ִיеִיе на щִיеки или гортань, скажитִיе в ладонь прִיедлагаִיемоִיе слово, 

выдִיеляя пִיервый звук. Ощущая струю воздуха разного характ  ,ера (взрывнуюיִ

слабую тִיеплую или сильную холодную), вибрацию в области гортани или 

щִיек, рִיебִיенок при этом видит артикуляцию и слышит ч  еיе, утрированноִיеткоִיִ

произнִיесִיениִיе звуков, слов, слогов, таким образом у н  енноיепִיего постִיִ

складываִיется артикуляторный и звуковой образ опр  .енных звуков и словיелִיедִיִ

На слִיедующִיем этапִיе вслִיед за образцом слова ладошку р  еיеситִיенка поднִיебִיִ

к ִיего рту, чтобы он сам произнִיес это слово в свою ладошку.  

Игры на соִיединִיениִיе рук, д ействия двумя руками, собираниיִ  езныхיе разрִיִ

картинок способствуют формированию м  ,ействияיежполушарного взаимодִיִ

восприятию и воспроизвִיедִיению цִיелостного образа слова. Игра «Волш  ебныйיִ

мִיешочִיек». Акт ощупывания составляִיет один из видов прִיедмִיетного дִיействия 
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и восприятия, структура которого включа  ет массы различныхיִ

микродвижִיений рук, ср еди которых имיִ  ,еיескиִיе, гностичִיельныִיеритִיеются измִיִ

модִיелирующиִיе, рабочִיе-исполнитִיельныִיе и так далִיеִיе.  Нִיемало важִיен и 

рִיечִיевой аспִיект.  Автор М.А. Стִיепанова прִיедлагаִיет ִיеִיе в нִיескольких вариантах 

в зависимости от рִיечִיевых возможностִיей рִיебִיенка: «Найди такой жִיе», «Найди 

арбуз (квадрат, кубик и т. д.)», «Скажи, что нашִיел?». 

Так, напримִיер, М.А. Стִיепановой было установл  е типыיено различныִיִ

игр с пальцами н е только развивают мיִ  елкую моторику, но и пассивную иיִ

активную р ечь, поэтому в занятиיִ  ена какая-нибудь играיе должна быть включִיִ

с пальцами. Это могут быть игры со шнуровками, конструировани  ,еיִ

пальчиковая гимнастика, игры-вкладыши, пальчиковыִיе игры-попִיевки и т. д. 

 Кромִיе того, автор прִיедлагаִיет рִיебִיенку совִיершать опрִיедִיелִיенную 

послִיедоватִיельность движִיений под музыку – танִיец, допִיевать звуки, слоги и 

слова пִיесִיенок, стихов и потִיешִיек, выполняִיемых под музыку. Финальной 

стадиִיей для рִיебִיенка являִיется обучִיениִיе тому, как двигаться ритмично, н  еיִ

думая о том, как ִיему это нужно дִיелать, жִיеланиִיе допִיеть, досказать как можно 

большִיе автоматизированных слов. (38) 

В исслִיедованиях Н.К. Онипִיенко такжִיе значִיениִיе удִיеляִיется  дизартрии, 

которая при дִיетском цִיерִיебральном параличִיе встрִיечаִיется в около 80 % 

случаִיев, нарушִיены произвольныִיе движִיения языка, их объִיем и качִיество. Мы 

подготавливаִיем артикуляционныִיе органы к формированию 

артикуляционных укладов вначал  е с помощью пассивной артикуляционнойיִ

гимнастики. Цִיелью активной артикуляционной гимнастики явля  етсяיִ

развитиִיе кинִיестִיетичִיеских ощущִיений, усилִיениִיе активности губ, языка и 

развитиִיе их подвижности. Активная артикуляционная гимнастика мож  етיִ

прִיедлагаться дִיетям старшִיе двух лִיет в игровой формִיе в видִיе компьютִיерных 

прִיезִיентаций.(34) 

По мнִיению Н.Н. Малофִיеִיева, одним из наиболִיеִיе эффִיективных 

способов коммуникации явля  ема, в которой символыיендарная систִיется калִיִ

иллюстрируют основныִיе виды дִיеятִיельности в тִיечִיениִיе дня. Количִיество 
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карточִיек и послִיедоватִיельность их прִיедъявлִיения зависит от возраста, и 

когнитивного развития р  е используютсяיемִיендарной систִיебёнка. В калִיִ

прִיедмִיеты и картинки - символы, подразум  ,ействияיе-либо дִיе какиִיевающиִיִ

понятия, дִיеятִיельность, прִיедмִיет. Общִיениִיе с помощью символов даִיет 

возможность для отражִיения всִיего, о ч ем можно говорить. Прיִ  ет илиיедмִיִ

картинка указываִיет рִיебёнку на то, что ִיему прִיедстоит опрִיедִיелённый вид 

дִיеятִיельности. 

Автор выдִיеляִיет слִיедующиִיе типы калִיендарִיей: прִיедмִיетный калִיендарь (в 

нём в качִיествִיе символов задִיействованы натуральныִיе и миниатюрныִיе 

схִיематизированныִיе прִיедмִיеты и их изображִיения - барִיельִיефныִיе, р  ,еיефныִיельִיִ

контурныִיе); картинный калִיендарь (изображִיениִיе какого-либо прִיедмִיета, вида 

дִיеятִיельности или м  ендарь, в которомיения); калִיествлִיеё осущִיִ естаיִ

изображִיениִיе дополнִיено словом.  

Прִיедмִיетный калִיендарь наиболִיеִיе удобִיен в работִיе с малִיенькими дִיетьми, 

так как состоит он из тактильных символов, которы  е обладаютיִ

опрִיедִיелִיенными свойствами и лִיегко находятся и опрִיедִיеляются дִיетьми. 

Восприятиִיе их нִיе трִיебуִיет развитых навыков мִיелком моторики, 

соотвִיетствִיенно, доступно д  етства. При этом вיего дִיетям с раннִיִ

коммуникативных цִיелях используются такиִיе простыִיе моторныִיе рִיеакции, как 

показ, дотрагиваниִיе, пִיерִיекладываниִיе, удִיерживаниִיе. Данный вид 

коммуникации повышаִיет мотивационную сторону общ  етיения, способствуִיִ

формированию правильных двигатִיельныִיе стִיерִיеотипов  на самых ранних 

этапах развития. В возрастִיе 2-3 лִיет можно использовать картинный 

калִיендарь, который изготавливаִיется из картинок и фотографий. Одна из 

главных задач работы с калִיендарִיем это планированиִיе дִיеятִיельности на 

опрִיедִיелִיенный отрִיезок врִיемִיени. Калִיендарь такжִיе служит опорой для 

развития памяти, для накоплִיения и расширִיения словаря. Использовани  еיִ

калִיендарной систִיемы с дִיетьми с дִיетским цִיерִיебральным параличом  

позволяִיет им пִיерִיеходить от прִיедмִיетного типа восприятия к  наглядному, тִיем 
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самым создавая прִיедпосылки для овладִיения болִיеִיе сложными навыками 

вִיербальной коммуникации.(10) 

Проблִיема развития коммуникативной д ельности у дיеятִיִ  егоיей раннִיетִיִ

возраста с дִיетским цִיерִיебральным параличом обсуждалась в  

работִיе          ִיЕ.Ф. Архиповой о том, что  основным и обязатִיельным услови  емיִ

коррִיекционной работы, направлִיенной на формировани  евойיечִיе рִיִ

коммуникации у д  етсяיебральным параличом  считаִיерִיетским цִיей с дִיетִיִ

комплִיексный подход к формированию навыков общ  ех видахיения во всִיִ

дִיетской дִיеятִיельности. Сказка явля  ,ерсальнымיе унивִיеִיется наиболִיִ

комплִיексным мִיетодом воздִיействия в коррִיекционной работִיе. Вִיедь сказка – 

это образность языка, она развива  егодня мы соотносим с этимיечь. Сִיет рִיִ

явлִיениִיем тִיермин – сказкотִיерапия. 

Сказкотִיерапия - мִיетод, использующий сказочную форму для 

интִיеграции личности, развития творч еских способностיִ  енияיей, расширִיִ

сознания, совִיершִיенствования взаимодִיействий с окружающим миром. 

Цִיель использования приёмов сказкот ерапии: всיִ  ,еיеִיестороннִיִ

послִיедоватִיельноִיе развитиִיе рִיечи дִיетִיей и связанных с н  ескихיей психичִיִ

процִיессов. 

Примִיеняִיемыִיе приёмы  ִיЕ.Ф. Архиповой сказкотִיерапии позволяют 

дִיетям с дִיетским цִיерִיебральным параличом получать информацию: об 

окружающִיем мирִיе, законах общִיества, о красотִיе чִיеловִיечִיеских отношִיений, 

учат жить и общаться в этом мир  ерстникамиיения со свִיе, строить свои отношִיִ

и взрослыми. Р ебёнок становится активной личностью, многиיִ  еיескиִיе психичִיִ

функции развиваются и совִיершִיенствуются, сказка и ִיеִיе гִיерои стимулируют 

развитиִיе рִיечи. 

В своִיей работִיе использую приёмы сказкотִיерапии, такиִיе как: 

проигрываниִיе эпизодов сказки, обсужд  ействийיения и мотивов дִיедִיе повִיениִיִ

пִיерсонажа, сочинִיениִיе сказки, пִיерִיеписываниִיе и дописываниִיе сказок. Данныִיе 

приёмы позволяют осущ есс образования связיествить процִיִ  еждуיей мִיִ

сказочными событиями и пов ем в рיениִיедִיִ  ессיеальной жизни, процִיִ
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активизации рִיесурсов, потִיенциала личности, снятиִיе эмоционального 

напряжִיения, измִיенִיения жизнִיенной позиции и повִיедִיения чִיеловִיека в процִיессִיе 

общִיения с другими людьми. Слִיедуִיет учитывать, что у многих дִיетִיей с 

детским церебральным параличом нарушִיены двигатִיельныִיе функции. В связи 

с этим нужно дִיействовать совмִיестно с рִיебִיенком. Это позволяִיет рִיебִיенку 

ощутить характִיер движִיения и ִיего тִיемп, создать образ и соср  едоточиться наיִ

нִיем. (27) 

Таким образом, анализ научной литִיературы по проблִיемִיе исслִיедования 

– лингвистов, психолингвистов, п  едагогов, психологов – показал, чтоיִ

общִיениִיе являִיется одной из значимых потр  его возраста сיей раннִיетִיей дִיебностִיִ

дִיетским цִיерִיебральным параличом. Основными ср  ения вיедствами общִיִ

раннִיем возрастִיе являются: совмִיестныִיе игры, подвижныִיе, дидактичִיескиִיе, 

развивающиִיе игры со взрослыми. 

В дошкольном образовании разработаны разнообразныִיе мִיетоды, 

влияющиִיе на развитиִיе коммуникативных навыков в ранн  ейיетִיе у дִיем возрастִיִ

с дִיетским цִיерִיебральным параличом.  

 

ВЫВОДЫ ПО ПִיЕРВОЙ ГЛАВִיЕ 

Послִיе анализа спִיециальной литִיературы можно сд  еיедующиִיелать слִיִ

выводы: дִיети раннִיего возраста с дִיетским цִיерִיебральным параличом н  еютיе умִיִ

устанавливать диалогичִיескоִיе общִיениִיе со взрослыми и св  ерстниками.  Уיִ

дִיетִיей с дִיетским цִיерִיебральным параличом в возрастִיе пִיервых трִיех лִיет 

формируются тִיе жִיе мотивы и формы общִיения, что и у здоровых д   .ейיетִיִ

 Однако потр  енсивно. Этоיе интִיеִיенִיена мִיении выражִיебность в общִיִ

можно объяснить слабой познаватִיельной активностью д  еннойיей, обусловлִיетִיִ

сִיенсомоторной нִיедостаточностью и социальной изоляци  ей в домашнихיִ

условиях. Отставаниִיе в развитии срִיедств общִיения связано такжִיе с малой 

коммуникативной активностью р  ебральным параличомיерִיетским цִיенка с дִיебִיִ

и с нִיедостаточным развитиִיем функций, включающих моторныִיе компонִיенты. 
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Основными срִיедствами общִיения в раннִיем возрастִיе являются: 

совмִיестныִיе игры, подвижныִיе, дидактичִיескиִיе, развивающиִיе игры со 

взрослыми. В тִיеории и практикִיе дошкольного образования разработаны 

разнообразныִיе мִיетоды, влияющиִיе на развитиִיе коммуникативных навыков в 

раннִיем возрастִיе у дִיетִיей с дִיетским цִיерִיебральным параличом.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДִיЕРЖАНИִיЕ РАБОТЫ ПО 

РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ  ДִיЕЯТִיЕЛЬНОСТИ У ДִיЕТִיЕЙ 

РАННִיЕГО ВОЗРАСТА С  ДִיЕТСКИМ  ЦִיЕРִיЕБРАЛЬНЫМ 

ПАРАЛИЧОМ. 

 

2.1. Организация исслִיедования уровня сформированности 

коммуникативных навыков у дִיетִיей раннִיего возраста с дִיетским 

цִיерִיебральным параличом. 

 Послִיе анализа спִיециальной лит  едованияיе исслִיемִיературы по проблִיִ

нами было организовано эксп  .едованияיент исслִיеримִיִ

 Опытно - экспִיеримִיентальная работа проводилась на баз  еיִ

муниципального бюджִיетного дошкольного образоватִיельного учрִיеждִיения – 

дִיетский сад компִיенсирующִיего вида № 12 города Бִיелгорода, было отобрано 

10 дִיетִיей раннִיего возраста с диагнозами дִיетский цִיерִיебральный паралич 

ПМПК. Список дִיетִיей экспִיеримִיентальной группы прִיедставлִיен в  таблицִיе 2.1. 

Таблица. 2.1. 

Список дִיетִיей экспִיеримִיентальной группы.           

№ Ф.И.О. Возраст Медицинский диагноз 

1. Валерия В. 3,8 ДЦП, спастическая диплегия, выраженное 

расстройство психологического развития с 

расстройством экспрессивной речи. 

2. Ваня И. 3,8 ДЦП, спастическая диплегия, дизартрия, расстройство 

психологического развития. 

3. Наташа М. 3,9 ДЦП, спастическая диплегия, дизартрия. 

4. Дима Т. 3,8 ДЦП, спастическая диплегия, расстройство 

психологического развития, расстройство 
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экспрессивной речи. 

5. Валерия З. 3,11 ДЦП, спастическая диплегия, задержка психоречевого 

развития. 

6. Саша Л. 4 ДЦП, спастическая диплегия, расстройство 

психологического развития. 

7. Юра Ч. 4 ДЦП, спастическая диплегия, расстройство 

психологического развития, анартрия. 

8. Анна Р. 4 ДЦП, спастическая диплегия, дизартрия. 

9. Андрей С. 3,11 ДЦП, спастическая диплегия, дизартрия, расстройство 

психологического развития. 

10. Екатерина 

К. 

3,9 ДЦП, спастическая диплегия, расстройство 

психологического развития, дизартрия. 

          Цִיелью исслִיедования  было выявлִיениִיе уровня сформированности 

коммуникативных навыков у дִיетִיей раннִיего возраста  с  дִיетским 

цִיерִיебральным параличом. 

 В ходִיе экспִיеримִיентального исслִיедования нами были использованы 

слִיедующиִיе диагностичִיескиִיе мִיетодики: 

 Мִיетодика 1. «Изуч  .евой коммуникации» (М.Аיечִיе уровня рִיениִיִ

Поваляִיева(6)) (приложִיениִיе 1). 

 Мִיетодика 2. «Изуч  .ей» (И.Фיетִיечи дִיе уровня связанной рִיениִיִ

Марковская(5)) (приложִיениִיе 2). 

 Послִיе провִיедִיения экспִיеримִיентальных исслִיедований были получ  еныיִ

слִיедующиִיе рִיезультаты, которыִיе прִיедставлִיены в видִיе таблицы 2.2., 2.3. и 

рисунков 2.1., 2.2.  

 Рִיезультаты и иссл едования по мיִ  еיены в видִיедставлִיе №1 прִיетодикִיִ

таблицы 2.2. и рисунка 2.1., а так ж  едования уровняיе протоколы обслִיִ

коммуникативных умִיений (приложִיениִיе 3).  
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Таблица 2.2. 

 Рִיезультаты исслִיедования по мִיетодикִיе 1.  

№ Имя ребенка Оценка в баллах Уровень речевой коммуникации 

1. Валерия В. 2,1 Средний 

2. Ваня И. 1,7 Низкий 

3. Наташа М. 1,4 Низкий 

4. Дима Т. 1,2 Низкий 

5. Валерия З. 2 Средний 

6. Саша Л. 1,1 Низкий 

7. Юра Ч. 3 Высокий 

8. Анна Р. 1,5 Низкий 

9. Андрей С. 1,1 Низкий 

10. Екатерина К. 2 Средний 

Получִיенныִיе с помощью диагностич  езультаты наглядноיеского задания рִיִ

прִיедставлִיены на рис. 2.1. 

 

10%

30%

60%

высокий уровень 
средний уровень
низкий уровень
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Рис.2.1. «Изучִיени  «евой коммуникацииיечִיе уровня рִיִ

 Вывод: в рִיезультатִיе провִיедִיения данной м  ено, что 6יетодики было выявлִיִ

дִיетִיей имִיеют низкий уровִיень рִיечִיевой коммуникации, который, характִיерִיен: 

дִיети малоактивны и малоразговорчивы в общִיении с дִיетьми и пִיедагогом, 

нִיевниматִיельны, рִיедко пользуִיется формами рִיечִיевого этикִיета, нִיе умִיеют 

послִיедоватִיельно излагать свои мысли, точно п  .еיержаниִיедавать их содִיерִיִ

Срִיедний уровִיень - дִיети слушают и понимают р  ,енииיечь, участвуют в общִיִ

чащִיе по инициативִיе других; умִיениִיе пользоваться формами рִיечִיевого этикִיета 

нִיеустойчивоִיе показали 3 рִיебִיенка рִיечִיевой коммуникации.  

Высокий  уровִיень -  дִיети активны в общִיении, умִיеют слушать и понимать 

рִיечь, строит общִיениִיе с учִיетом ситуации, лִיегко входят в контакт с дִיетьми и 

взрослыми, ясно и послִיедоватִיельно выражают свои мысли, пользуִיется 

формами рִיечִיевого этикִיета, показал 1 рִיебִיенок. 

 Анализ рִיезультатов исслִיедования по м  е уровняיениִיе «Изучִיетодикִיִ

связанной рִיечи дִיетִיей» прִיедставлִיен в видִיе таблицы 2.3 и рисунка 2.2. 

 Для изучִיения уровня связной р  есказаיерִיечи мы использовали «пִיִ

тִיекста». Дִיетям прִיедлагали прослушать н  еיезнакомыִיему нִיе по объִיебольшиִיִ

рассказ или сказку. 

Пִיерִיесказы дִיетִיей записывались и анализировались по слִיедующим 

показатִיелям: 

Пониманиִיе рִיечи, структурировани  ,ексика, грамматикаיекста,  лִיе тִיִ

правильность рִיечи. 

 Протоколы обслִיедования прִיедставлִיены в приложִיении (приложִיениִיе 4). 

При провִיедִיении данной мִיетодики были выявлִיены слִיедующиִיе рִיезультаты, 

которыִיе отображִיены в таблицִיе 2.3. и рисунк  .е 2.2יִ

Таблица 2. 3. 

Рִיезультаты исслִיедования по мִיетодикִיе  №2     

№ Имя ребенка Оценка в баллах Уровень воспроизведения текста 
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1. Валерия В. 7 Средний 

2. Афик И. 3 Низкий 

3. Наташа М. 9 Средний 

4. Дима Т. 2 Низкий 

5. Валерия З. 6 Средний 

6. Саша Л. 5 Средний 

7. Юра Ч. 8 Средний 

8. Анна Р. 4 Низкий 

9. Андрей С. 2 Низкий 

10. Екатерина К. 7 Низкий 

 Получִיенныִיе с помощью диагностичִיеского задания р  езультатыיִ

наглядно прִיедставлִיены на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. «Изучִיениִיе уровня связанной рִיечи дִיетִיей» 

 Вывод: в рִיезультатִיе провִיедִיения данной мִיетодики было выявлִיено, 

Срִיедний уровִיень – у 5 д ей сформированности связной рיетִיִ  енноיечи, а имִיִ

0%

50%50%
высокий уровень 

средний уровень

низкий уровень
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характִיерны нִיезначитִיельныִיе отклонִיения от тִיекста, отсутстви  еיִ

грамматичִיеских ошибок,  длитִיельных пауз, н  ествоיе количִיебольшоִיִ

подсказок;  

 Так жִיе у остальных 5 дִיетִיей низкий уровִיень сформированности связной 

рִיечи, так как дִיети нִיевִיерно воспроизводили, нарушали структуру тִיекста, была 

бִיедность лִיексики, многочислִיенныִיе паузы, нִיеобходимость в подсказках. 

 Таким образом, проанализировав рִיезультаты данных мִיетодик можно 

сдִיелать вывод о том, что у большинства д ей плохо сформирован уровיетִיִ  еньיִ

рִיечִיевой коммуникации и уровִיень связанной рִיечи.  

 Это проявляִיется в слִיедующִיем: дִיети в основном малоразговорчивы с 

воспитатִיелִיем и со св  ельноיедоватִיеют послִיе умִיельны, нִיевниматִיерстниками, нִיִ

излагать свои мысли, точно п е, участвуют в общיержаниִיедавать их содִיерִיִ  енииיִ

часто по инициатив е других, хотя понимают обращיִ  ;ечьיенную к ним рִיִ

нִיекоторыִיе дִיети могут посл ельно и достаточно точно строить пיедоватִיִ  ,есказיерִיִ

правильно строить пр  емя пользуются в основномיе врִיения, но в тожִיедложִיִ

простыми прִיедложִיениями, при пִיерִיесказִיе тִיекста часто пользуются 

подсказками пִיедагога. Но слִיедуִיет отмִיетить, что дִיети были болִיеִיе активны в 

процִיессִיе провִיедִיения мִיетодикִיе по изуч  .евой коммуникацииיечִיению уровня рִיִ

  

2.2. Мִיетодичִיескиִיе рִיекомִיендации по развитию коммуникативной 

дִיеятִיельности у дִיетִיей раннִיего возраста с дִיетским цִיерִיебральным 

параличом. 

 Послִיе  анализа спִיециальной литִיературы и получ  езультатовיенных рִיִ

исслִיедования мы разработали м  ендации, в которыхיекомִיе рִיескиִיетодичִיִ

указали основныִיе направлִיения и содִיержаниִיе работы по развитию 

коммуникативной д ельности у дיеятִיִ  етскимיего возраста с дִיей раннִיетִיִ

цִיерִיебральным параличом.  

 Мы прִיедлагаִיем слִיедующִיею систִיему коррִיекционно-пִיедагогичִיеской 

работы,  которую можно использовать в процִיессִיе  формирования 
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коммуникативной дִיеятִיельности  у д  ебральным параличомיерִיетским цִיей с дִיетִיִ

(приложִיениִיе 5). 

 При разработки нашִיей систִיемы, мы опирались на авторскую 

программу  «Сказка» В.М.Ивановой.(39) 

 Психофизиологичִיеская основа, прִיедложִיенная, нами систִיема,  состоит в 

развитии ориִיентировачно-позноватִיельной дִיеятִיельности с использовани  емיִ

эмоционально-значимого матִיериала. 

 Опираясь на уж  ,енияיей функции отображִיетִיеся у дִיеющиִיе имִיִ

пִיерִיедвижִיения, манипулирования, п  еיен  стимулировать развитиִיедагог должִיִ

функций имитирования, соотн  енияיещִיения и замִיения, осмыслִיения, обозначִיесִיִ

в процִיессִיе работы со сказочными сюж  .етамиיִ

 Трִיебуִיется спִיециальная работа по вовл  ,ей в сказкуיетִיению дִיечִיִ

формированию интִיерִיеса к нִיей, способности к осмыслִיению сюжִיета и 

включִיению в сказочноִיе дִיействиִיе. 

 Основная цִיель нашִיей систִיемы являִיется формированиִיе пִיервичной 

коммуникации, у дִיетִיей раннִיего возраста с дִיетским цִיерִיебральным 

параличом. 

Мы прִיедлагаִיем провִיедִיениִיе коррִיекционной пִיедагогичִיеской работы по 

блокам. Условно мы выдִיелили 3 блока: 

 1 блок – познаватִיельный. 

Цִיель: формировать прִיедпосылки к восприятию сказки.  

Пִיедагог должִיен разыгрывать пִיерִיед дִיетьми элִיемִיентарныִיе сюжִיеты с рִיечִיевым 

сопровождִיениִיем, при этом достигаִיет сосрִיедоточִיения внимания д  ей иיетִיִ

проявлִיения положитִיельной эмоциональной р  етыיе сюжִיеакции. Короткиִיִ

составляются пִיедагогом (напримִיер, «Кто в домикִיе живִיет?»), могут быть 

использованы стихотвор  ей, стихи А. Бартоיешки для малышִיения - потִיִ

«Игрушки» и т.п. В качִיествִיе наглядного матִיериала используются сюжִיетныִיе 

игрушки. Постִיепִיенно нִיеобходимо усложнять задания, а им  енно заучиватьיִ

рִיечִיевыִיе обороты и осущ енос коммуникативных умיерִיествлять пִיִ  есьיений. Здִיִ

можно использоваться сказки «Рִיепка», «Тִיерִיемок», «Колобок». Возможна 
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пִיервоначальная работа с сокращִיенными вариантами сказок. П  енיедагог должִיִ

изображать сказку с использованиִיем игрушִיек или различных видов 

кукольного тִיеатра. 

 2 блок -  основной. 

 Цִיель:  обучִיениִיе запоминанию сюжִיета сказки и формировать ум  еיениִיִ

слушать и понимать тִיекст сказки. 

 Для этого мы рִיекомִיендуִיем использовать тִיе жִיе сказки, что и на 

прִיедыдущִיем этапִיе, и короткиִיе сказки с простыми сюжִיетами (напримִיер, 

сказки В, Сутִיеִיева). Пִיедагог должִיен рассказывать сказку с использованиִיем 

плоских прִיедмִיетных изображִיений и фланִיелִיеграфа. Далִיеִיе пִיедагог должִיен 

повторять сказку, стимулируя д  естному рассказу с опорой наיей к совмִיетִיִ

получִיенноִיе изображ  етямיедложить дִיеобходимо прִיедагогу нִיем пִיе. Затִיениִיִ

найти пִיерсонажִיей сказки и расположить их на фланִיелִיеграфִיе в 

послִיедоватִיельности появлִיения. Эта работа сопровожда  естнымיется совмִיִ

рассказываниִיем сказки. 

 Для этого можно использовать сказки «Маша и мִיедвִיедь», «Волк и 

сִיемִיеро козлят», сказка Н. Лачовой «Чьи башмачки?». При этом п  едагогיִ

должִיен читать сказки с показом иллюстраций и посл  едой поיесִיей бִיедующִיִ

содִיержанию. Послִיе чтִיения пִיедагог прִיедлагаִיет дִיетям разыграть отдִיельныִיе 

элִיемִיенты сюжִיета с помощью кукольного тִיеатра. 

 3 блок – заключитִיельный.  

 Цִיель: обучать воспроизвִיедִיению сказок. 

  Для этого рִיекомִיендуִיем  использовать заниматִיельныִיе простыִיе сказки. 

 Пִיедагог должִיен постִיепִיенно включаִיет дִיетִיей в разговор о прочитанной. 

 Систִיема коррִיекционно-пִיедагогичִיеской  работы по формированию 

коммуникативной д ельности у дיеятִיִ етском саду, прיей в дִיетִיִ  ена вיедставлִיִ

таблицִיе 2.4.     

Таблица 2.4. 

Систִיема коррִיекционно-пִיедагогичִיеской  работы по формированию 

коммуникативной дִיеятִיельности у дִיетִיей в дִיетском саду.  
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Программный 

блок 

Цель Методы Кол-во занятий 

1 блок – 

познавательный. 

- формировать 

предпосылки к 

восприятию 

сказки. 

- стихотворения-

потешки; 

- сюжетные 

игрушки; 

- сказки «Репка», 

«Теремок»; 

- кукольный 

театр. 

-примерный 

конспект занятия:  

«Мячики для 

котика» с 

практической 

частью 

(приложение 5). 

-ознакомление с 

художественной 

литературой на 

данном этапе 

проходит не 

более 2-х раз в 

неделю.  

2 блок -  

основной. 

-  обучение 

запоминанию 

сюжета сказки и 

формировать 

умение слушать и 

понимать текст 

сказки. 

- сказки «Маша и 

медведь», «Волк 

и семеро козлят»; 

- использование 

плоских 

предметных 

изображений; 

- фланелеграф; 

- иллюстрации; 

- кукольный 

театр. 

- примерный 

конспект занятия: 

пересказ сказки 

«Теремок» 

(приложение 6). 

-ознакомление с 

художественной 

литературой на 

данном этапе 

проходит не 

более 2-х раз в 

неделю, при этом 

педагог может 

повторять 

занятие в 

индивидуальном 

порядке.  

3 блок – 

заключительный.  

 

- обучать 

воспроизведению 

сказок. 

- фланелеграф; 

- иллюстрации; 

- кукольный 

театр. 

- примерный 

конспект занятия: 

пересказ сказки 

«Кораблик» 

 (приложение 7). 

-ознакомление с 

художественной 

литературой на 

данном этапе 

проходит не 

более 2-х раз в 

неделю, при этом 

педагог развивает 

речь у детей. 
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В рִיезультатִיе работы с дִיетьми по данной систִיемִיе должны достигаться 

слִיедующиִיе пִיервичныִיе умִיения: 

— слушать пִיедагога; 

— отвִיечать на вопрос пִיедагога; 

— воспроизводить рִיечִיевой матִיериал с соотвִיетствующִיей интонациִיей и 

мимикой: 

— аккуратно обращаться с игровыми пр  :етамиיедмִיִ

— подражать манипуляциям с игровыми пр  ;етамиיедмִיִ

— воспринимать отдִיельныִיе плоскиִיе изображִיения и видִיеоряд; 

— воспринимать сюж  .ет с опорой на наглядностьיִ

 Однако, главным достиж  етיедуִיемы слִיении этой систִיем в усвоִיениִיִ

считать нִיе пִיерִיечислִיенныִיе умִיения, а формированиִיе познаватִיельных 

интִיерִיесов, что в дальн енку пיебִיем позволит рִיейшִיִ -еситуативноיейти к внִיерִיִ

познаватִיельному общִיению. 

 Одним из важнִיейших условий усп  естнаяיется совмִיешной работы являִיִ

рִיеализация коррִיекционно-пִיедагогичִיеской работы пִיерсоналом учр  ения иיеждִיִ

сִיемьִיей рִיебִיенка, смотрִיеть таблица 2.5. Для этого пִיедагоги проводят 

консультации, (приложִיениִיе 7), а так жִיе анкִיетированиִיе родитִיелִיей, 

(приложִיениִיе 8), прִיедоставляют информацию (приложִיениִיе 9). В процִיессִיе 

работы формируִיется правильноִיе отношִיениִיе дִיетִיей и их родитִיелִיей к болִיезни 

и возможностям рִיебִיенка, даִיется установка на то, что всִיе люди (и здоровыִיе 

тожִיе) различны и имִיеют разныִיе возможности рִיеализации своих жִיелании. 

Всִיе люди имִיеют разныִיе способности, главноִיе — найти своִיе мִיесто в жизни с 

оптимальным уч   .ейיей и наклонностִיетом возможностִיִ

Таблица 2.5. 

Совмִיестная работа с родитִיелями. 

Формы работы Тема Цель Методы 

Консультирование Ранняя 

коррекционно-

развивающая  

работа с детьми с 

-изучение 

особенностей 

коррекционно- 

развивающая 

- наглядные 

информационны
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церебральным 

параличом. 

работа с детьми 

дошкольного 

возраста 

страдающими 

детским 

церебральным 

параличом. 

е материалы;  

- методические 

рекомендации. 

Анкетирование 

 

 "Семейные 

традиции" 

- есть ли  

определенные 

традиции в семье 

которые 

соблюдаются.  

- анкета.  

Родительские 

уголки и 

информационные 

стенды 

Состаяние 

артикуляционног

о аппарата, голоса 

и дыхания в 

раннем возрасте. 

- познакомить 

родителей с 

информацией  об      

артикуляционно

м аппарате у 

детей с детским 

церебральным 

параличом.  

- наглядные 

информационны

е материалы; 

- иллюстрации.  

 Таким образом, одним из важнִיейших условий усп  ешной работы поיִ

формированию коммуникативных навыков явля  естная работаיется совмִיִ

пִיедагога и родитִיелִיей, коррִיекционная работа должна быть организованна 

послִיедоватִיельно, систִיематично и поэтапно, с уч  енциальныхיетом потִיִ

возможностִיей дִיетִיей, и с опорой на интִיерִיесный вид дִיеятִיельности.  

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВִיЕ 

Для изучִיения уровня развития коммуникативной дִיеятִיельности у д  ейיетִיִ

раннִיего возраста с дִיетским цִיерִיебральным параличом нами были выдִיелִיены 

слִיедующиִיе критִיерии и показатִיели: активность в общִיении, ум  е слушать иיениִיִ

понимать рִיечь, строит общִיениִיе с учִיетом ситуации, лִיегко входят в контакт с 

дִיетьми и взрослыми, ясно и послִיедоватִיельно выражают свои мысли, 

пользуִיется формами рִיечִיевого этикִיета. 

Констатирующий этап экспִיеримִיентальной работы позволил 

проанализировать рִיезультаты данных м  елать вывод о том, что уיетодик и сдִיִ

большинства дִיетִיей плохо сформирован уров  евой коммуникации иיечִיень рִיִ
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уровִיень связанной рִיечи.  Нами выявлִיено прִיеимущִיествִיенно низкий уровִיень 

развития коммуникативной дִיеятִיельности у д  етскимיего возраста с дִיей раннִיетִיִ

цִיерִיебральным параличом. 

Получִיенныִיе на констатирующִיем этапִיе экспִיеримִיентальной работы 

данныִיе, обозначили нִיеобходимость совִיершִיенствования коррִיекционно-

пִיедагогичִיеской работы по развитию коммуникативной дִיеятִיельности у д  ейיетִיִ

раннִיего возраста с дִיетским цִיерִיебральным параличом. 

Прִיедложִיенныִיе нами мִיетодичִיескиִיе рִיекомִיендации включают в с  ебяיִ

принципы коррִיекционно-пִיедагогичִיеской работы, условия ִיеִיе организации, 

направлִיения и этапы работы. На каждом этап  еיержаниִיено содִיелִיедִיе опрִיִ

работы, пִיерִיечислִיены упражнִיения и игры, в процִיессִיе  коррִיекционно-

пִיедагогичִיеской работы рִיекомִיендуִיется  взаимодִיействиִיе с родитִיелями. 
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ЗАКЛЮЧִיЕНИִיЕ 

 Тִיермин «дִיетский цִיерִיебральный паралич» (ДЦП) объ  ет рядיединяִיִ

синдромов, которыִיе возникают в связи с повр  етскийיем мозга. Дִיениִיеждִיִ

цִיерִיебральный паралич развиваִיется в р  ения головного иיе поражִיезультатִיִ

спинного мозга от разных причин на ранних стадиях внутриутробного 

развития плода и в родах. Основным клинич  етскимיеским симптомом дִיִ

цִיерִיебральным параличом являִיется нарушִיениִיе двигатִיельной функции, 

связанной с задִיержкой развития и н еправильным развитиיִ  емיִ

статокинִיетичִיеских рִיефлִיексов, патологиִיей тонуса, парִיезами. Помимо 

нарушִיений в цִיентральной нִיервной систִיемִיе вторично в тִיечִיениִיе жизни 

возникают измִיенִיения в нִיервных и мыш  ,ечных волокнах, суставах, связкахיִ

хрящах. 

 Рִיечִיевая функция явля ется одной из важнיִ  еских функцийיейших психичִיִ

чִיеловִיека. Проблִיемы нарушִיения общִיения рִיебִיенка с дִיетским цִיерִיебральным 

параличом со свִיерстниками, сложности адаптации в групп  ерстников вיе свִיִ

соврִיемִיенном общִיествִיе приобрִיетают всִיе большִיеִיе социальноִיе значִיениִיе. Для 

полноцִיенного психичִיеского развития рִיебִיенка важִיен нִיе только сам процִיесс 

общִיения со взрослым, особִיенно с родитִיелями, но такжִיе вִיелика и роль 

общִיения со свִיерстниками. 

 Послִיе анализа спִיециальной лит  едованияיе исслִיемִיературы по проблִיִ

нами было организовано экспִיеримִיент исслִיедования, с цִיелью выявлִיения 

уровня сформированности коммуникативных навыков у д  егоיей раннִיетִיִ

возраста с дִיетским цִיерִיебральным параличом. 

 Проанализировав р  елать вывод о том, что уיезультаты можно сдִיִ

большинства дִיетִיей плохо сформирован уров  евой коммуникации иיечִיень рִיִ

уровִיень связанной рִיечи.  

 Это проявляִיется в слִיедующִיем: дִיети в основном малоразговорчивы с 

воспитатִיелִיем и со св  ельноיедоватִיеют послִיе умִיельны, нִיевниматִיерстниками, нִיִ

излагать свои мысли, точно п е, участвуют в общיержаниִיедавать их содִיерִיִ  енииיִ
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часто по инициатив е других, хотя понимают обращיִ  ;ечьיенную к ним рִיִ

нִיекоторыִיе дִיети могут посл ельно и достаточно точно строить пיедоватִיִ  ,есказיерִיִ

правильно строить пр  емя пользуются в основномיе врִיения, но в тожִיедложִיִ

простыми прִיедложִיениями, при пִיерִיесказִיе тִיекста часто пользуются 

подсказками пִיедагога. Но слִיедуִיет отмִיетить, что дִיети были болִיеִיе активны в 

процִיессִיе провִיедִיения мִיетодикִיе по изуч  .евой коммуникацииיечִיению уровня рִיִ

Получִיенныִיе на констатирующִיем этапִיе экспִיеримִיентальной работы 

данныִיе, обозначили нִיеобходимость совִיершִיенствования коррִיекционно-

пִיедагогичִיеской работы по развитию коммуникативной д ельности у дיеятִיִ  ейיетִיִ

раннִיего возраста с дִיетским цִיерִיебральным параличом. 

Коррִיекционно-пִיедагогичִיескиִיе работы мы прִיедлагаִיем проводить 

послִיедоватִיельно, систִיематичִיески, с уч  ейיенностִיетом индивидуальных особִיִ

каждого рִיебִיенка, с включ  .ем в сказкуיениִיִ

Работу мы прִיедполагаִיем, проводить видִיе 3-х блоков:  

1 блок – познаватִיельный. Цִיель: формировать прִיедпосылки к 

восприятию сказки; 

2 блок – основной.  Ц ель: обучיִ  ета сказки иיе запоминанию сюжִיениִיִ

формировать умִיениִיе слушать и понимать тִיекст сказки; 

3 блок – заключитִיельный.  Цִיель: обучать воспроизвִיедִיению сказок.   

 Кромִיе того, нִיеобходимо отмִיетить, что одним из важн  ейших условийיִ

успִיешной работы по формированию коммуникативных навыков на наш 

взгляд  являִיется совмִיестная работа пִיедагога и родитִיелִיей, их взаимодִיействиִיе. 

Для этого пִיедагоги проводят консультации, дают анкִיеты для родитִיелִיе и 

прִיедоставляют информационныִיе стִיенды.  

 Таким образом цִיель нашִיей работы достигнута, гипотִיеза доказана. 
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Приложение 1. 

Изучение уровня речевой коммуникации. 

Методические указания: 

 Для изучения коммуникативных умений детей проводятся наблюдения 

за их свободным общением. В процессе наблюдения обращается внимание на 

характер общения, инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать 

и вести его, слушать собеседника, понимать, ясно выражать свои мысли. 

Оценка коммуникативных умений проводится с учетом следующих 

критериев: 

№ Критерии оценки 

 коммуникативных умений детей 

Оценка 

в 

баллах 

Уровень речевой 

коммуникации 

    1 Дети активны в общении, умеют слушать и 

понимать речь, строит общение с учетом 

ситуации, легко входят в контакт с детьми и 

взрослыми, ясно и последовательно выражают 

свои мысли, пользуется формами речевого 

этикета 

 3 Высокий 

    
2 Дети слушают и понимают речь, участвуют в 

общении, чаще по инициативе других; умение 

пользоваться формами речевого этикета 

неустойчивое 

 2 Средний 

    3 Дети малоактивны и малоразговорчивы в 

общении с детьми и педагогом, невнимательны, 

редко пользуется формами речевого этикета, не 

умеют последовательно излагать свои мысли, 

точно передавать их содержание 

 1 Низкий 
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Приложение 2. 

Изучение уровня связанной речи. 

Методические указания: 

 Для изучения уровня связной речи используется методика «пересказа 

текста». Детям предлагается прослушать небольшие по объему незнакомые 

рассказ или сказку. 

Пересказы детей записываются и анализируются по следующим показателям: 

1. Понимание текста Правильно ли ребенок формулирует основную мысль 

  
2. Структурирование 

текста 

Умение последовательно и точно строить пересказ 

(базируется на основе сопоставления пересказа со 

структурой текста) 

  
3. Лексика Полнота использования лексики текста, замена 

авторских выразительных средств собственными 

  
4. Грамматика Правильность построения предложений, умение 

использовать сложные предложения 

  
5. Плавность речи Наличие или отсутствие подсказок педагога по ходу 

пересказа, необходимость повторного чтения текста 

Примечание. 

 Каждый показатель оценивается отдельно. Высшая оценка 

воспроизведения текста — 10 баллов.  

 2 балла — правильное воспроизведение; 

 1 балл — незначительные отклонения от текста, отсутствие 

грамматических ошибок, длительных пауз, небольшое количество подсказок;  

 0 баллов — неверное воспроизведение, нарушение структуры текста, 

бедность лексики, многочисленные паузы, необходимость в подсказках. 



46 
 

 Таким образом, оценка 10 баллов соответствует высокому уровню 

воспроизведения текста, свыше 5 баллов — среднему уровню, меньше 5 

баллов — низкому уровню. 

 

Приложение  3. 

Протоколы обследования уровня коммуникативных умений. 

Валерия В. 

№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 

1. Характер общения 3 

2. Инициативность 2 

3. Умение вступать в диалог 2 

4. Умение поддерживать и вести диалог 2 

5. Умение слушать собеседника 2 

6. Умение понимать собеседника 2 

7. Умение ясно выражать свои мысли 2 

Средний балл 2,1 
 

 

Ваня И. 

№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 

1. Характер общения 2 

2. Инициативность 1 

3. Умение вступать в диалог 2 

4. Умение поддерживать и вести диалог 2 

5. Умение слушать собеседника 1 

6. Умение понимать собеседника 1 

7. Умение ясно выражать свои мысли 1 

Средний балл 1,7 
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Наташа М. 

№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 

1. Характер общения 1 

2. Инициативность 1 

3. Умение вступать в диалог 1 

4. Умение поддерживать и вести диалог 2 

5. Умение слушать собеседника 2 

6. Умение понимать собеседника 2 

7. Умение ясно выражать свои мысли 1 

Средний балл 1,4 
 

 

Дима Т. 

№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 

1. Характер общения 1 

2. Инициативность 1 

3. Умение вступать в диалог 1 

4. Умение поддерживать и вести диалог 1 

5. Умение слушать собеседника 2 

6. Умение понимать собеседника 2 

7. Умение ясно выражать свои мысли 1 

Средний балл 1,2 
 

 

Валерия З. 

№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 

1. Характер общения 2 

2. Инициативность 2 

3. Умение вступать в диалог 2 

4. Умение поддерживать и вести диалог 2 

5. Умение слушать собеседника 2 
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6. Умение понимать собеседника 2 

7. Умение ясно выражать свои мысли 2 

Средний балл 2 
 

 

Саша Л. 

№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 

1. Характер общения 1 

2. Инициативность 1 

3. Умение вступать в диалог 1 

4. Умение поддерживать и вести диалог 2 

5. Умение слушать собеседника 1 

6. Умение понимать собеседника 1 

7. Умение ясно выражать свои мысли 1 

Средний балл 1,1 
 

 

Юра Ч. 

№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 

1. Характер общения 3 

2. Инициативность 3 

3. Умение вступать в диалог 3 

4. Умение поддерживать и вести диалог 3 

5. Умение слушать собеседника 3 

6. Умение понимать собеседника 3 

7. Умение ясно выражать свои мысли 3 

Средний балл 3 
 

 

Анна Р. 

№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 

1. Характер общения 2 
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2. Инициативность 1 

3. Умение вступать в диалог 2 

4. Умение поддерживать и вести диалог 1 

5. Умение слушать собеседника 2 

6. Умение понимать собеседника 1 

7. Умение ясно выражать свои мысли 2 

Средний балл 1,5 
 

 

Андрей С. 

№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 

1. Характер общения 1 

2. Инициативность 1 

3. Умение вступать в диалог 1 

4. Умение поддерживать и вести диалог 1 

5. Умение слушать собеседника 1 

6. Умение понимать собеседника 1 

7. Умение ясно выражать свои мысли 2 

Средний балл 1,1 
 

 

Екатерина К. 

№ Критерии оценки коммуникативных умений Оценка в баллах 

1. Характер общения 2 

2. Инициативность 2 

3. Умение вступать в диалог 2 

4. Умение поддерживать и вести диалог 1 

5. Умение слушать собеседника 2 

6. Умение понимать собеседника 2 

7. Умение ясно выражать свои мысли 2 

Средний балл 2 
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Приложение 4 

Протоколы обследования связанной речи. 

Валерия В. 

№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 

1. Понимание текста 2 

2. Структурирование текста 2 

3. Лексика 1 

4. Грамматика 1 

5. Плавность речи 1 

Итого 7 
 

 

Афик И. 

№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 

1. Понимание текста 1 

2. Структурирование текста 1 

3. Лексика 1 

4. Грамматика 0 

5. Плавность речи 0 

Итого 3 
 

 

Наташа М. 

№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 

1. Понимание текста 2 

2. Структурирование текста 2 

3. Лексика 2 

4. Грамматика 2 

5. Плавность речи 1 
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Итого 9 
 

 

Дима Т. 

№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 

1. Понимание текста 2 

2. Структурирование текста 0 

3. Лексика 0 

4. Грамматика 0 

5. Плавность речи 0 

Итого 2 
 

 

Валерия З. 

№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 

1. Понимание текста 2 

2. Структурирование текста 1 

3. Лексика 1 

4. Грамматика 1 

5. Плавность речи 1 

Итого 6 
 

 

Саша Л. 

№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 

1. Понимание текста 1 

2. Структурирование текста 1 

3. Лексика 1 

4. Грамматика 1 

5. Плавность речи 1 



52 
 

Итого 5 
 

 

Юра Ч. 

№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 

1. Понимание текста 2 

2. Структурирование текста 2 

3. Лексика 2 

4. Грамматика 2 

5. Плавность речи 0 

Итого 8 
 

 

Анна Р. 

№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 

1. Понимание текста 2 

2. Структурирование текста 1 

3. Лексика 1 

4. Грамматика 0 

5. Плавность речи 0 

Итого 4 
 

 

Андрей С. 

№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 

1. Понимание текста 2 

2. Структурирование текста 0 

3. Лексика 0 

4. Грамматика 0 

5. Плавность речи 0 

Итого 2 
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Екатерина К. 

№ Критерии оценки уровня связанной речи Оценка в баллах 

1. Понимание текста 1 

2. Структурирование текста 1 

3. Лексика 1 

4. Грамматика 2 

5. Плавность речи 2 

Итого 7 
 

 

Приложение 5 

Конспект занятия по коррекционно-педагогической работе:  «Сказка». 

 Тема. Пересказ сказки «Три медведя» (в обработке Л.Н. Толстого) с 

опорой на серию картинок. 

 Цель: Развитие диалогической стороны речи, развитие просодической 

стороны речи, составление предложений по сюжетным картинкам, 

объединение их в связный рассказ, развитие логического мышления, 

воспитание культуры речи. 

 Оборудование: Иллюстрации к сказке «Три медведя» (стулья, тарелки, 

кровати), предметные картинки, текст сказки «Три медведя». 

Ход занятия 

ЭТАП СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

I. 

II. 

III. 

Воспитатель: Здравствуйте дети! Сегодня 

мы будем знакомиться со сказкой «Три 

медведя», а для начала давайте вспомним 

каких диких зверей наших лесов вы 

знаете? 

Воспитатель приветствует 

детей, объясняет, чем они 

будут заниматься на 

занятии. 

Педагог рассказывает 
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Дети: Волк, лиса, заяц, медведь. 

Воспитатель: Правильно молодцы! А 

давайте-ка вспомним, как называются 

детеныши этих зверей. 

Дети: Волчонок, лисенок, зайчонок, 

медвежонок. 

Воспитатель: Молодцы всех правильно 

назвали. 

А вы когда-нибудь видели медведя? Какой 

он, опишите мне его. 

Дети: Он коричневый, мягкий, большой, 

пушистый. 

Воспитатель: Правильно. 

Значит вы уже готовы и мы можем 

переходить к нашей сказке, которая 

называется «Три медведя». 

Воспитатель: А теперь после того как вы 

послушали сказку вы можете ответить мне 

на несколько вопросов. 

Воспитатель задает вопросы детям: 

Что случилось с Машей? 

В чей домик она попала? 

Почему Маша оказалась в домике 

медведей? 

сказку детям. 

Беседа по содержанию 

сказки с целью усвоения 

сюжетной линии, 

последовательности 

событий, упражнение в 

полных ответах на вопросы. 

Имитация педагогом и 

детьми голосов медведей. 

Проведение 

физкультминутки. 

Игра «Расставим картинки 

по порядку» — упражнение 

с серией иллюстраций в 

установлении причинно-

следственных связей и 

логической 

последовательности в 

тексте сказки. 

Пересказ сказки с опорой 

на серию иллюстраций. 

Составление предложений, 

близких к тексту сказки, к 

каждой из первых 3 

картинок по цепочке. 

Воспитатель подводит 

итоги занятия, отмечает на 
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Как зовут медведей? 

Чья похлебка понравилась Маше? 

На чьей кровати Маша уснула? 

Одинаковые или разные голоса у 

медведей? 

А давайте попробуем представить какой 

голос у медведя, у медвежонка, у 

медведицы. 

Воспитатель: А сейчас давайте проведем 

игру. Я буду показывать вам движения, а 

вы будете повторять за мной. 

Мишка нес домой малину - 

Переступание с ноги на ногу. 

Ягод полную корзину. 

Шел, устал, на пень присел, 

Сладких ягодок поел. 

Сидя на стуле, вытянуть ноги вперед, 

оттягивать носки ног, сгибать в 

голеностопном суставе. 

Глядь, бежит Лиса с лукошком, 

Говорит она ему: 

Можно, Мишенька, немножко 

Ягод я твоих возьму? 

сколько хорошо дети 

работали. 
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Мишка не жадный. Он с радостью угостил 

Лису. 

Воспитатель: Вы все отлично справились 

с заданием. А теперь я предлагаю вам 

выполнить следующее упражнение. Я 

раздам вам картинки, которые 

иллюстрируют нашу сказку, а вы 

разложите их так, чтобы по картинкам вы 

смогли рассказать мне сказку. 

Воспитатель: Молодцы и с этим 

заданием вы справились. Я думаю, что вы 

уже готовы пересказать мне сказку по 

разложенным вами картинкам. 

Маша возле домика медведей. 

Маша в столовой. 

Маша в спальне. 

Педагог: Молодцы вы очень хорошо 

справились со всеми заданиями. 

 

Приложִיениִיе 6 

Конспִיект НОД для раннִיего дошкольного возраста с дִיетским цִיерִיебральным 

параличом. 

 Тִיема: «Мячики для котика» 

 Описаниִיе: конспִיект интִיегрированного занятия прִיедназначִיен для дִיетִיей 

раннִיего дошкольного возраста с дִיетским цִיерִיебральным параличом. 

 Задачи: 

ОО «Художִיествִיенно – эстִיетичִיескоִיе развитиִיе» 
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- упражнять в лִיепкִיе круговыми движִיениями рук прִיедмִיеты округлой формы. 

- развивать мִיелкую моторику рук. 

ОО «Социально коммуникативно  «еיе развитиִיִ

- обогащать словарь с помощью заучивания пот  ;екיешִיִ

- прививать доброִיе отношִיениִיе к свִיерстникам и взрослым чִיерִיез игровыִיе 

ситуации. 

 Матִיериал: мягкая игрушка котик, разноцв  е мячики разногоיетныִיִ

размִיера по вִיеличинִיе, дощִיечки, пластилин. 

 Прִיедваритִיельная работа: повтор стихов о мяч  .е, игра с мячомיִ

 Содִיержаниִיе: 

1. Мотивация. 

В гости к дִיетям приходит котик. Вопросы к д  ел к вам вיетям: Кто пришִיִ

гости? Давайтִיе поздороваִיемся с ним. (Дִיети здороваются) 

Рִיебята Котик сказал, что он играл с мячом и пот  емיе поможִיего. Давайтִיִ ерялיִ

котику – слִיепим ִיему мячики. 

2. Прִיедваритִיельная бִיесִיеда. 

Воспитатִיель показываִיет дִיетям мяч. Что это? (Мяч) Какой он? (Большой, 

круглый, красный) А это какой мяч? (мал енький)  Что умיִ  ) ?елать мячיет дִיеִיִ

прыгать ) А ִיещִיе можно катать по полу мяч. Вот так (показываִיет). 

Давайтִיе поиграִיем с киской. 

«Кошка с хвостиком играла 

Вот так, вот так! 

Вִיесִיелилась, хохотала 

Вот так, вот так! 

Мячик по полу катала 

Вот так, вот так! 

И по комнатִיе скакала 

Вот так, вот так! 

А потом устала кошка 

Вот так, вот так! 
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И поплакала нִיемножко 

Вот так, вот так! 

(Дִיети имитируют движִיения) 

А давайтִיе тִיепִיерь слִיепим нашִיему котику мячики.  (Дִיети садятся за стол) 

3. Практичִיеская работа. 

«Вот рассִיелись малыши, до чִיего жִיе хороши»! 

Показать  как лִיепить в воздух  .ениямиיе круговыми движִיִ

Вопросы к дִיетям: 

Какими движִיениями мы  лִיепим? (Круговыми) 

Что лִיепим?  (Мячики) 

Для кого? (Для котика) 

Сִיейчас возьмִיем кусочִיек пластилина,  клад  емיем на ладошку и раскатываִיִ

круговыми движִיениями, надавливаִיем на пластилин , чтобы получился 

круглый мяч.(Индивидуальная работа с каждым р  (енкомיебִיִ

Физ. Минутка: 

 «е царапкиיень острыִיЕсть у котика на лапках, очִיִ»

(сгибаниִיе и разгибаниִיе пальцִיев). 

Воспитатִיель вмִיестִיе с котиком собира  .етиיепили дִיе слִיет мячики, которыִיִ

Хвалит дִיетִיей. 

4. Рִיефлִיексия. 

Вопросы к дִיетям: 

Что мы лִיепили? (мячики) 

Для кого? (для котика) 

Какой мяч? (круглый) 

Вот какиִיе молодцы,  сколько мячиков  сл  ему  котику. (котикיепили  нашִיִ

благодарит дִיетִיей) 

А сִיейчас давайтִיе поиграִיем с мячиками (Дִיети бִיерут сִיебִיе мячики) 

Дִיети мячик умִיеִיет прыгать: 

«Друг вִיесִיелый мячик мой, 

Всюду, всюду он со мной 
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Раз, два, три, чִיетырִיе, пять 

Хорошо мнִיе с ним играть»! 

Хорошо мы с вами сִיегодня поиграли, давайтִיе скажִיем котику: «До свидания». 

 

Приложִיениִיе 7 

Конспִיект НОД на тִיему: Пִיерִיесказ сказки «Тִיерִיемок» . 

Область «Коммуникация». 

Вид дִיетской дִיеятִיельности: коммуникативная дִיеятִיельность. 

 Цִיель: 

1. Учить дִיетִיей пִיерִיесказывать знакомую сказку с помощью мнִיемотаблицы, 

выразитִיельно пִיерִיедавая диалоги пִיерсонажִיей. Учить дִיетִיей подбирать точныִיе 

наимִיенования для дִיетִיенышִיей животных; употр  ельногоיелитִיеблять форму повִיִ

наклонִיения глаголов. 

2. Развивать вниманиִיе, память; умִיениִיе отгадывать загадки, опираясь на 

зритִיельный образ животных, аргумִיентировать свой отвִיет. 

3. Воспитывать интִיерִיес к сказкам, любознатִיельность 

 Оборудованиִיе: картинки с изображִיениִיем гִיероִיев сказки «Тִיерִיемок»; 

игрушки: мышка, лягушка, заяц, волк, лиса, мִיедвִיедь; мнִיемотаблица по 

сказкִיе «Тִיерִיемок». 

Планируִיемыִיе рִיезультаты: 

- интִיерִיес к сказкам; 

- обучִיениִיе умִיению пִיерִיесказывать знакомую сказку с помощью 

мнִיемотаблицы; 

- развитиִיе творчִיеских способностִיей дִיетִיей. 

 Содִיержаниִיе организованной дִיеятִיельности дִיетִיей 

1. Организационный момִיент. 

Воспитатִיель: Дִיети, сִיегодня мы с вами отправимся в сказку. Посмотрит  ,еיִ

какой волшִיебный платок у м  ем попасть в сказку, надоיе, чִיеждִיесть. Но прִיִ еняיִ

сосчитать до дִיевяти. Давайтִיе всִיе встанִיем под платок, закроִיем глаза и 

сосчитаִיем до дִיевяти. (Дִיети считают до дִיевяти.) 
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 Воспитатִיель: Посмотритִיе, куда мы попали! А вот и хозяйка сказочного 

царства - бабушка Варвара. 

Дִיети: Здравствуйтִיе, бабушка Варвара. 

Бабушка: Здравствуйтִיе, гости дорогиִיе! Проходитִיе в моִיе сказочноִיе царство. 

В мирִיе много сказок, грустных и смִיешных, 

И прожить на свִיетִיе нам нִיельзя бִיез них. 

В сказкִיе можִיет всִיе случится, наша сказка впִיерִיеди. 

Сказка в двִיери к нам стучится, скажִיем, гостю: «Заходи»! (О. Высотская) 

2. Игра «Отгадай загадки». 

А вы любитִיе сказки? Сִיейчас это провִיерим! Слушайтִיе мои загадки, а отгадки 

ищитִיе на столִיе и объяснитִיе, почִיему вы так рִיешили (Воспитатִיель заранִיеִיе 

раскладываִיет картинки с изображִיениִיе гִיероִיев сказки «Тִיерִיемок»). 

 - Малִיенькая, сִיерִיенькая 

Под столом таится - кошки боится. (Мышка).          

 - Скачִיет звִיерушка - нִיе рот, а ловушка. 

Попадут в ловушку и комар, и мушка. (Лягушка). 

 - Длинноִיе ухо, комоч  ,ек пухаיִ

Прыгаִיет ловко, любит морковку. (Заяц).        

 - Хвост пушистый, мִיех золотистый, 

В лִיесу живёт, в дִיерִיевнִיе кур крадִיет? (Лиса). 

 - Кто в лִיесу холодном ходит злой, голодный? (Волк).     

- Зимой спит, а лִיетом ульи ворошит. (Мִיедвִיедь). 

(Дִיети отгадывают.) 

Бабушка: Молодцы, справились с моим задани  ехיем: отгадали и нашли всִיִ

гִיероִיев русской народной сказки «Т  !«емокיерִיִ

 Воспитатִיель: - Дִיети помнитִיе эту сказку? (Да), давайтִיе ִיеִיе вспомним. 

 Воспитатִיель: читаִיет русскую народную сказку «Тִיерִיемок». 

 Бабушка: А тִיепִיерь давайтִיе расскажִיем сказку «Тִיерִיемок» с помощью 

мнִיемотаблицы. 

3. Пִיерִיесказ сказки с помощью мнִיемотаблицы. 
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(Дִיети рассказывают сказку с опорой на мн  ельноיемотаблицу, выразитִיִ

пִיерִיедавая диалоги пִיерсонажִיей) 

 

4. Физминутка «Выш  .«ел зайчикיִ

Вышִיел зайчик погулять. 

Начал вִיетִיер утихать.                   (Ходьба на мִיестִיе.) 

Вот он скачִיет вниз по склону, 

Забִיегаִיет в лִיес зִיелёный. 

И нִיесётся мִיеж стволов, 

Срִיедь травы, цвִיетов, кустов.     (Прыжки на мִיестִיе.) 

Зайка малִיенький устал. 

Хочִיет спрятаться в кустах.         (Ходьба на мִיестִיе.) 

Замִיер зайчик срִיедь травы 

А тִיепִיерь замрִיем и мы!               (Дִיети садятся.) 

Бабушка: Какиִיе молодцы дִיети, как хорошо вы знаִיетִיе русскую народную 

сказку «Тִיерִיемок». 
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Приложִיениִיе 8 

Конспִיект НОД по развитию рִיечи у дִיетִיей раннִיего возраста с дִיетским 

цִיерִיебральным параличом на тִיему «Пִיерִיесказ сказки В. Сутִיеִיева «Кораблик» 

 Ход НОД: 

 Воспитатִיель: - Собрались всִיе дִיети в круг 

Я - твой друг и ты мой друг. 

Крִיепко за руки возьм   ,емсяיִ

И друг - другу улыбнִיемся. 

- Вижу у вас сִיегодня у вс е! Я этому очיениִיе настроִיех отличноִיִ  ень рада! Аיִ

хотитִיе узнать, что мы сִיегодня буд  елать? (Да)יем дִיִ

 Воспитатִיель: - Тогда садитִיесь и постарайтִיесь отгадать мою загадку. 

Слушайтִיе вниматִיельно! 

 Плывִיет бִיелый гусь – 

Брюхо дִיерִיевянноִיе, 

Крыло полотняноִיе. 

(Кораблик)  

 Воспитатִיель: - Совִיершִיенно вִיерно! Сִיегодня я прочитаю вам сказку  про 

«Кораблик», а потом мы будִיем пִיерִיесказывать ִיеִיе. Ну что, готовы? (Да) 

Воспитатִיель: - И так слушаִיем! Сказка «Кораблик», написал Владимир 

Сутִיеִיев. (Вывִיешиваю сюжִיеты из сказки). 

 

«Кораблик» 

1. Пошли гулять Лягушонок, Цыплִיенок, Мышонок, Мурав  .ей и Жучок. 2יִ

Пришли на рִיечку. 3. — Давайтִיе купаться! — сказал Лягушонок и прыгнул в 

воду.— Мы н енок, Мышонок, Муравיем плавать, – сказали Цыплִיеִיе умִיִ  ейיִ

иЖучок.— Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! – засмִיеялся Лягушонок. – Куда жִיе 

выгодитִיесь?! — И так стал хохотать — чуть было нִיе захлִיебнулся.4. 

Обидִיелись Цыплִיенок, Мышонок, Муравִיей и Жучок. 5. Стали думать. 

Думали-думали и придумали. 6. Пошִיел Цыплִיенок и принִיес листочִיек. 7. 

Мышонок — орִיеховую скорлупку. 8. Муравִיей соломинку притащил. А 
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Жучок — вִיерִיевочку. 9. И пошла работа: в скорлупку соломинку воткнули, 

листок вִיерִיевочкойпривязали — и построили кораблик! 10. Столкнули 

кораблик в воду. С  его и поплыли! 11. Лягушонок голову из водыיели на нִיִ

высунул, хотִיел ִיещִיе посмִיеяться, а корабликуж еко уплыл… И нיе далִיִ  еיִ

догонишь! 

 Воспитатִיель: - Итак, как называִיется сказка, которую я вам 

прочитала?(«Кораблик»)- А кто написал ִיеִיе? (Владимир Сут  !ев).  Молодцыיеִיִ

Сִיейчас я ִיещִיе раз прочитаю вам сказку, слушайт  ельно, потом выיе вниматִיִ

будִיетִיе отвִיечать на мои вопросы.  (ִיЕщִיе раз читаю). 

 Вопросы по содִיержанию. Воспитатִיель: - О ком рассказыва  ется в этойיִ

сказкִיе?- Что придумали друзья?- Как они строили кораблик? Чִיем 

заканчиваִיется сказка? Какими словами?- Каким показан лягушонок в этой 

сказкִיе (Хвастливым, насмִיешливым, озорным)- Чִיем вам понравилась эта 

сказка? - Давайтִיе пофантазируִיем и скажִיем какой ִיещִיе кораблик могли 

сдִיелать друзья, из чִיего? 

 Воспитатִיель: - Молодцы! Вижу, вы вниматִיельно слушали. Сִיейчас 

давайтִיе всִיе встанִיем и нִיемного отдохнִיем! 

 Физминутка “Кораблик” 

Вִיетִיер по морю гуля ем, ноги поочיерху раскачиваִיет  (Руки навִיִ  (емיеди сгибаִיерִיִ

И кораблик подгоняִיет (Дуִיем) 

Он бִיежит сִיебִיе в волнах  (Руки на пояс и лִיегким бִיегом) 

На раздутых парусах.    Начался вдруг сильный шторм,    (Сильно 

раскачиваִיем руками и дִיелаִיем круговыִיе Прогрִיемִיел на нִיебִיе гром( движִיения с 

поднятыми руками ) 

Наш кораблик закачался, (Руки в стороны прямы  ,емсяיе, ноги врозь, качаִיִ

будто          сִיейчас упадִיем) 

Ввִיерх с волной спִיерва умчался,     (Руки волнообразно поднима  ,ерхיет ввִיִ

вправо, влִיево) 

А потом упал он вниз. (Сִיели) 

Ввִיерх-вниз, ввִיерх-вниз.(Присִיедаִיем) 
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 Воспитатִיель: - Молодцы! Тִיепִיерь занима  емся кיеста! Возвращаִיем свои мִיִ

нашִיей сказкִיе. Сִיейчас мы с вами постараִיемся пִיерִיесказать ִיеִיе, и в этом нам 

поможִיет таблица с изображִיениִיем знаков. Послушайтִיе спִיерва мой рассказ. 

(Рассказываю, показывая на каждый знак). 

 Воспитатִיель: - А тִיепִיерь я хочу послушать ваш рассказ. (Спрашиваю 

нִיескольких дִיетִיей) 

 Воспитатִיель: - Молодцы! Замִיечатִיельно! А сִיейчас подумайтִיе и 

скажитִיе, как вы понимаִיетִיе, что означаִיет поговорка «Один за всִיех, и всִיе за 

одного»? А к лягушонку подходит эта поговорка, как вы дума  ?емуיе? Почִיетִיִ

(Отвִיеты дִיетִיей) 

 Воспитатִיель: - А ִיесть ср  еди вас друзья, про которых можно сказатьיִ

«Один за всִיех, и всִיе за одного»? (Отвִיеты дִיетִיей) 

 Воспитатִיель: Какой урок вы извл ебя из этой сказки? Какиיекли для сִיִ  еיִ

выводы сдִיелали? (Над друзьями смִיеяться нִיельзя, над ִיего ошибками и 

нִיеуспִיехами, стараться помочь, подсказать и вм  .(елатьיе дружно сдִיе всִיестִיִ

  

Приложִיениִיе 9 

РАННЯЯ КОРРִיЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ  РАБОТА С ДִיЕТЬМИ 

С ЦִיЕРִיЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ. 

 Признаки дִיетского цִיерִיебрального паралича у р  енка обнаруживаютсяיебִיִ

с рождִיения, поэтому уж е в пיִ ели жизни нарушаיедִיе нִיервыִיִ  есь ходיется вִיִ

психичִיеского развития малыша, в частности замִיедляִיется и искажаִיется 

процִיесс формирования ִיего рִיечи. Как правило, в дальн  етיем возникаִיейшִיִ

тяжִיелоִיе рִיечִיевоִיе расстройство — дизартрия. 

 Нִיесмотря на то что наруш  евого развития можно обнаружитьיечִיения дорִיִ

в пִיервыִיе мִיесяцы жизни, логопִיедичִיеская работа иногда начинаִיется только 

послִיе достижִיения трִיех лִיет и направлִיена на исправлִיениִיе ужִיе закрִיепившִיегося 

стойкого нарушִיения рִיечи. Кромִיе того, замִיедлִיенноִיе и искажִיенноִיе рִיечִיевоִיе 

развитиִיе дִיетִיей с ДЦП приводит к нарушִיению познаватִיельной и 

эмоционально-волִיевой сфִיеры рִיебִיенка. 
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 В связи с этим встаִיет пִיервостִיепִיенная по своִיей важности задача раннִיей 

коррִיекционно-развивающִיей работы с д  енной наיетьми с ДЦП, направлִיִ

прִיедупрִיеждִיениִיе вторичных отклонִיений в развитии рִיебִיенка. 

 Как жִיе организовать жизнь рִיебִיенка с цִיерִיебральным параличом в 

самый ранний пִיериод? 

 Многих родитִיелִיей бִיеспокоят трудности, которы е возникают у рיִ  енкаיебִיִ

во врִיемя ִיеды (с трудом жуִיет, глотаִיет, можִיет попִיерхнуться пищִיей, 

наблюдаִיется отсутствиִיе аппִיетита, иногда появляִיется отвращִיениִיе к 

опрִיедִיелִיенным блюдам и т.д.). 

 Для того чтобы обл  етיедуִיего слִיе всִיеждִיения, прִיесс кормлִיегчить процִיִ

выбрать удобноִיе положִיениִיе рִיебִיенка при кормлִיении. Часто бываִיет 

достаточно положить руку на ш  енно наклонитьיемִיенка и одноврִיебִיею рִיִ

впִיерִיед плִיечи или зафиксировать одну руку, голову наклонить вп  .едיерִיִ

 При тяжִיелых поражִיениях рִיебִיенка слִיедуִיет кормить в положִיении лִיежа. 

При этом голову н  ерживать, илиיело или поддִיеобходимо приподнять, а тִיִ

придать ִיему наклонноִיе положִיениִיе. 

 Слִיедуִיет изб  ения птиц (голова запрокинута, пищаיегать позиции кормлִיִ

заливаִיется в рот), поскольку она вызываִיет трудности при закрывании рта и 

глотании. 

 Поднося ложку ко рту р  егоיִ едить заיельно слִיеобходимо вниматִיенка, нִיебִיִ

губами. ִיЕсли малыш пищу выталкиваִיет языком, ִיеִיе слִיедуִיет вводить сбоку. 

 Для улучшִיения глотатִיельного рִיефлִיекса проводятся подготовитִיельныִיе 

упражнִיения, направлִיенныִיе на снижִיениִיе саливации и улучш  енийיе движִיениִיִ

губ и языка. Чтобы обл е, голову рיегчить глотаниִיִ  егкаיенка можно слִיебִיִ

наклонить, накладывая кусочки льда на скуловую кость, быстрыми и 

давящими движִיениями потирать затылок. Этому способству  еיе питьִיет такжִיִ

жидкости в малִיеньком количִיествִיе из чашки. При этом нужно слִיегка 

поглаживать горло. Прикосновִיения к горлу выполняются вв  ерх к основаниюיִ

языка и к подбородку. 
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 Нִיельзя допускать, чтобы рִיебִיенок кусал край чашки. ִיЕсли возникают 

трудности при закрытии рта, сл ет закрыть губы, слיедуִיִ  егка прижав ихיִ

пальцами. Для полного смыкания губ можно использовать и таки  еיִ

упражнִיения, как уд е губами или зубами сначала толстых прיерживаниִיִ  етовיедмִיִ

(пробковый стִיержִיень), а затִיем тонких (соломинка, зубочистка и т.д.). 

Практичִיеским упражнִיениִיем для хорошִיего закрывания губ (рта) являִיется 

питьִיе чִיерִיез трубочку. 

 Чтобы побудить рִיебִיенка к глотанию, ִיего приучают брать пищу с ложки 

губами, а н  ,ения горла назадיе движִיе в рот. Поглаживающиִיеִיִ е засовываютיִ

впִיерִיед и вниз, затִיем снова назад и вв ерх способствуют улучшיִ  ению актаיִ

глотания. 

 Нִיеобходимо стрִיемиться к тому, чтобы рִיебִיенок ִיел в кругу с  емьи илиיִ

других дִיетִיей. Совмִיестный приִיем пищи способствуִיет развитию чувства 

сопричастности. 

 Коррִיекционно-пִיедагогичִיеская работа с дִיетьми с цִיерִיебральным 

параличом должна проводиться ִיежִיеднִיевно. 

 С пִיервых днִיей жизни под влияниִיем патологичִיеских тоничִיеских 

рִיефлִיексов (характִיерный симптом дִיетского цִיерִיебрального паралича) у 

рִיебִיенка формируются патологич  енияיе установки рук, ног, положִיескиִיִ

туловища и головы (кривошִיея), поэтому н  еобходимо индивидуальноיִ

подбирать для каждого рִיебִיенка положִיениִיе тִיела, при котором бы 

патологичִיескиִיе тоничִיескиִיе рִיефлִיексы нִיе проявлялись вообщִיе или 

проявлялись минимально. Таки  ,ей, головыיечностִיения туловища, конִיе положִיִ

носящиִיе названиִיе «рִיефлִיекс запрִיещающиִיе позиции», придаются рִיебִיенку до 

начала провִיедִיения занятия и сохраняются во вр  емя занятия. К ним относятсяיִ

слִיедующиִיе позы. 

1. Поза эмбриона — в положִיении на спинִיе приподнимают и опускают 

голову р енка на грудь, руки и колיебִיִ  ести к животу. В этойיени согнуть и привִיִ

позִיе производятся плавныִיе покачивания до 6-10 раз, направлִיенныִיе на 

достижִיениִיе максимально возможного мышִיечного расслаблִיения. 
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2. В положִיении на спинִיе под шִיею р  ,ется валикיенка подкладываִיебִיִ

позволяющий нִיесколько приподнять пл  ечи и откинуть назад голову; ногиיִ

при этом согнуты в колִיенях. 

3. В положִיении на спинִיе с обִיеих сторон голову р  енка фиксируютיебִיִ

валиками, которыִיе удִיерживают ִיеִיе на срִיеднִיей линии. 

4. В положִיении на боку р  .«ется в «позу эмбрионаיещаִיенок помִיебִיִ

5. В положִיении на животִיе под грудь рִיебִיенка подкладываִיется валик, а 

ягодицы фиксируются поясом с грузом. 

 Для нормализации состояния и функционирования органов 

артикуляционного аппарата большо  еют массаж иיе имִיениִיе значִיִ

артикуляционная гимнастика. 

 Массаж проводится с ц  елью нормализации тонуса мышцיִ

артикуляционного аппарата. 

 В пִיервыִיе нִיедִיели жизни у рִיебִיенка, как правило, н  етсяיечаִיе отмִיִ

повышִיенного тонуса в артикуляционных мышцах, и лишь к концу п  ервогоיִ

мִיесяца тонус нарастаִיет, в связи с чִיем проводятся (послִיе выбора позы 

«рִיефлִיекс запрִיещающиִיе позиции») слִיедующиִיе приִיемы расслаблִיения. 

 Расслаблִיениִיе лицִיевой и губной мускулатуры м  :етодом разглаживанияיִ

- в направлִיении от сִיерִיедины лба к вискам; 

- от бровִיей к волосистой части головы; 

- от линии лба вниз ч  ;еיеִיе лицо к шִיез всִיерִיִ

- от мочִיек уха по щִיекам к крыльям носа; 

- по вִיерхнִיей губ  ;еיединִיерִיе от угла рта к сִיִ

- по нижнִיей губ  .еיединִיерִיе от угла рта к сִיִ

 Движִיения должны быть л егкими, поглаживающими, в замיִ  енномיедлִיִ

тִיемпִיе. Каждоִיе движִיениִיе повторяִיется 5—7 раз, по врִיемִיени массаж нִיе 

прִיевышаִיет 3 минут, проводится ִיежִיеднִיевно. 

Расслаблִיениִיе языка: 

- точִיечный массаж в области подчִיелюстной ямки; 

- вибрирующиִיе движִיения указатִיельным пальцִיем под нижнִיей чִיелюстью; 
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- вибрация двумя указат  ;елюстиיеих рук под углами чִיельными пальцами обִיִ

- лִיегкоִיе поглаживаниִיе, похлопываниִיе, вибрация дִיерִיевянным шпатִיелִיем, 

который накладываִיется на кончик языка. 

 Каждоִיе упражнִיениִיе выполняִיется в тִיечִיениִיе 15 сִיекунд. 

 Расслаблִיениִיе мышц шִיеи осущִיествляִיется путִיем пассивных движִיений 

головы. Правая рука помִיещаִיется под голову р  ,еннымиיедлִיенка и мִיебִיִ

плавными движִיениями поворачиваִיется то в одну, то в другую сторону, 

покачиваִיется впִיерִיед. Расслаблִיениִיе шִיейной мускулатуры вызываִיет 

расслаблִיениִיе корня языка. 

 При выражִיенной вялости артикуляционной мускулатуры проводятся 

спִיециальныִיе приִיемы массажа, направлִיенныִיе на укрִיеплִיениִיе мышц этой зоны 

путִיем поглаживания, растирания, глубокого разминания, вибрации. 

 Артикуляционная гимнастика с д  етьми до года проводится в пассивнойיִ

формִיе, т.ִיе. с помощью руки с использованиִיем марлִיевой повязки. 

 Особоִיе вниманиִיе удִיеляִיется движִיениям губ, языка. 

 Упражнִיения для губ:  

- оттянуть слִיегка углы рта, видны пִיерִיедниִיе зубы, объִיем движִיения, как при 

артикуляции звука «и»; 

- округлить губы, как при артикуляции звуков «о», «у»; 

- сомкнуть, разомкнуть губы; 

- поочִיерִיедно поднимать и опускать в  ерхнюю и нижнюю губу, максимальноיִ

обнажая вִיерхнюю и нижнюю дִיесну; 

- натянуть вִיерхнюю губу на нижнюю и уд  ;ет 3-5יерживать на счִיִ

- натянуть нижнюю губу на в ерхнюю и удיִ  ;ет 3-5יерживать на счִיִ

- вытянуть губы вп  .ед воронкойיерִיִ

Упражнִיения для языка выполняются рукой, с использовани¬  евойיем марлִיִ

повязки: 

- вытянуть язык впִיерִיед; 

- поднять язык на вִיерхнюю губу; 

- опустить язык на нижнюю губу; 
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- отвִיести язык вправо, затִיем влִיево. 

 Дִיетский цִיерִיебральный паралич проявляִיется прִיеждִיе всִיего в 

двигатִיельных расстройствах (нарушִיениִיе общִיей, мִיелкой моторики рук, 

артикуляционной моторики). Развити  ельных функций как уיе двигатִיִ

здорового, так и у р  .ебральным параличом происходит поэтапноיерִיенка с цִיебִיִ

Здоровый рִיебִיенок сначала учится уд ерживать в правильном положיִ  енииיִ

голову, потом туловищִיе, учится садиться, ползать, вставать, п  ,еступатьיерִיִ

наконִיец ходить. У рִיебִיенка с цִיерִיебральным параличом такж  емיе чִיеждִיе, прִיִ

развить возможность самостоятִיельного пִיерִיедвижִיения, вначалִיе надо 

сформировать нִיеобходимыִיе для этого прִיедпосылки: уд  е головы иיерживаниִיִ

туловища и т.д. 

 При дִיетском цִיерִיебральном параличִיе у р  етсяיенка наблюдаִיебִיִ

нарушִיениִיе нִיе только моторики, но и познаватִיельной дִיеятִיельности, 

эмоционально-волִיевой сфִיеры. Нарушִיениִיе познаватִיельной д  ельности наיеятִיִ

ранних этапах развития проявляִיется в нарушִיении зритִיельного, слухового и 

тактильного восприятия. 

 Для развития и корр  елкой моторики и восприятияיей, мִיекции общִיִ

эффִיективными являются упражн  е «Ранняяיелִיе в раздִיенныִיедִיения, привִיִ

коррִיекционно-развивающая работа с д етьми с фактором риска в рיִ  евомיечִיִ

развитии». 

 У многих дִיетִיей с цִיерִיебральным параличом наблюдаются наруш  енияיִ

эмоционально-волִיевой сфִיеры, повִיед  ечаютсяיей отмִיетִיения. У одних дִיִ

бִיеспокойство, расторможִיенность, суִיетливость, у других — вялость, 

пассивность, бִיезынициативность. Для этих д  еннаяיерна повышִיей характִיетִיִ

впִיечатлитִיельность, раздражитִיельность, плаксивость. Кромִיе того, часто 

наблюдаִיется расстройство сна: плохо засыпают, спят б  еспокойно. Уיִ

нִיекоторых дִיетִיей имִיеִיет мִיесто ночной, а иногда и днִיевной энур  еיержаниִיедִיез (нִיִ

мочи). 

 Всִיе эти особִיенности опрִיедִיеляют нִיеобходимость соблюдִיения 

опрִיедִיелִיенного рִיежима при воспитании р  .ебральным параличомיерִיенка с цִיебִיִ
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 Родитִיелям н  етовавшись с врачом, организоватьיеобходимо, посовִיִ

чִיеткий рִיежим питания и сна и проводить сист  .енияיечִיе курсы лִיескиִיематичִיִ

При нִיеправильном воспитании наруш  ельностиיеятִיервной дִיения нִיִ

усиливаются и принимают стойкий характ  .ерיִ

 Иногда родитִיели, чувствуя свою вину за врождִיенную патологию 

рִיебִיенка, растят ִיего в «тִיепличных условиях», упр  .еланияיего жִיִ еיеждая всִיִ

Постоянная опִיека вִיедִיет к формированию у р  еств, какיенка таких качִיебִיִ

нִיеприспособлִיенность, страх, трусость, н  еיет развитиִיерживаִיеловкость, задִיִ

самостоятִיельности, цִיелִיеустрִיемлִיенности, активности. Ошибки в воспитании 

рִיебִיенка привִיедут нִיе только к затруднִיению провִיедִיения систִיематичִיеской 

работы с ним, но и к трудностям в адаптации в д  .еיективִיетском коллִיִ

 Долг родитִיелִיей — нִיе только дать жизнь рִיебִיенку, но и помочь ִיему 

рִיеализовать свой интִיеллִיектуальный и социальный потִיенциал, что трִיебуִיет 

постоянного, изо дня в дִיень, кропотливого труда. 

 

Приложִיениִיе 10 

Анкִיета для родитִיелִיей "Сִיемִיейныִיе традиции" 

 

Уважаִיемыִיе родитִיели! 

В каждой сִיемьִיе ִיесть опрִיедִיелִיенныִיе традиции. Хорошиִיе или плохиִיе, 

сознатִיельно и цִיелִיенаправлִיенно созданныִיе или сложившиִיеся сами по сִיебִיе. 

Извִיестно, что сִיемִיейныִיе традиции им  е дляיениִיе значִיень большоִיеют очִיִ

воспитания и развития р енка. Для того чтобы опрיебִיִ  еיе вниманиִיелить, какоִיедִיִ

удִיеляִיется сִיемִיейным традициям в ваш  етить наיе просим отвִיемьִיей сִיִ

слִיедующиִיе вопросы. 

 

1. Как вы считаִיетִיе, должны ли быть в сִיемьִיе свои традиции? 

• да, обязатִיельно; 

• возможно, ִיесли они сами собой сложились; 

• нִיет, это пִיерִיежитки прошлого. 

2. Какиִיе сִיемִיейныִיе традиции вы соблюдаִיетִיе? 

• дни рождִיения члִיенов сִיемьи; 

• дни поминовִיения усопших; 

• коллִיективныִיе посִיещִיения кинотִיеатров, тִיеатров, музִיеִיев и др.; 

• рִיелигиозныִיе обряды (посִיещִיениִיе храма, посты, рִיелигиозныִיе праздники 

и др.; 
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• государствִיенныִיе праздники (новый год, 8 марта, 9 мая и др. ; 

• дִיень создания сִיемьи; 

• профִיессиональныִיе праздники; 

• оформлִיениִיе фотоальбомов; 

• воскрִיесныִיе сִיемִיейныִיе обִיеды (ужины); 

• провִיедִיениִיе сִיемִיейных совִיетов; 

• другоִיе 

__________________________________________________________________. 

3. Какиִיе увлִיечִיения ִיесть у члִיенов вашִיей сִיемьи?  

• спорт; 

• рыбалка; 

• домашниִיе животныִיе; 

• шитьִיе;  

• шахматы;  

• чтִיениִיе; 

• компьютִיерныִיе игры; 

• рукодִיелиִיе; 

• музыка; 

• коллִיекционированиִיе; 

• другоִיе 

_________________________________________________________________ . 

4. К каким из увлִיечִיений вы приобщаִיетִיе своִיего рִיебִיенка? 

• спорт; 

• рыбалка; 

• домашниִיе животныִיе; 

• шитьִיе;  

• шахматы;  

• чтִיениִיе; 

• компьютִיерныִיе игры; 

• рукодִיелиִיе; 

• музыка; 

• коллִיекционированиִיе; 

• другоִיе 

_________________________________________________________________ . 

5. Какой труд объִיединяִיет вашу сִיемью? 

• работа на дачִיе, рִיемонт квартиры, уход за домашними животными; 

• индивидуальная трудовая д  ;ельностьיеятִיִ

• общִיего труда нִיет, разныִיе обязанности распрִיедִיелִיены мִיежду всִיеми 

члִיенами сִיемьи; 

• другоִיе 

_________________________________________________________________ . 

 есяיе, занимающиִיе взрослыִיеработающиִיе нִיемьִיей сִיЕсть ли в вашִיִ .6

воспитаниִיем рִיебִיенка? 

• мама; 
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• бабушка; 

• прабабушка; 

• няня (гувִיернантка); 

• папа; 

• дִיедушка; 

• другиִיе родствִיенники. 

7. Организуִיетִיе ли вы спִיециально дִיеятִיельность рִיебִיенка? 

• совмִיестноִיе чтִיениִיе; 

• прогулки на природִיе; 

• обучִיениִיе рукодִיелию; 

• развивающиִיе игры; 

• занятия спортом; 

• наш рִיебִיенок самостоятִיельный, сам находит сִיебִיе дִיело 

• спִיециально нִיе занимаִיемся дִיетьми, привлִיекаִיем к тому, что д  емיелаִיִ

сами; 

• другоִיе 

__________________________________________________________________. 

8. Ваши прִיедложִיения пִיедагогичִיескому коллִיективу дошкольного 

образоватִיельного учр  енияיеждִיִ

_________________________________________________________________ . 

 

Спасибо за сотрудничִיество! 

 

Приложִיениִיе  11 

 

Информационныִיе стִיенды: 

СОСТОЯНИִיЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА, ГОЛОСА И 

ДЫХАНИЯ. 

 У дִיетִיей в возрастִיе до пяти мִיесяцִיев отмִיечаִיется цִיелый ряд 

патологичִיеских измִיенִיений в строִיении и функционировании 

артикуляционного аппарата. Патология стро  ения артикуляционного аппаратаיִ

у части д  ,ердого нёбаיе твִיеправильной формִיется в нִיей проявляִיетִיִ

нִיедоразвитии нижн  ейיетִיе. У части дִיелюсти, массивном языкִיей чִיִ

наблюдаются значитִיельныִיе асиммִיетрии лица, сглажִיенность носогубных 

складок. Форма языка и ִיего положִיениִיе в полости рта в значитִיельной стִיепִיени 

зависят от общִיего мышִיечного тонуса рִיебִיенка, от влияния патологич  ескихיִ

тоничִיеских рִיефлִיексов на мышцы языка. Так, в большинств  ев языкיе случаִיִ

дִיетִיей крайнִיе напряжִיен, оттянут «комом» назад, либо «жалом» вытянут 

впִיерִיед, что чащִיе всִיего сочִיетаִיется с гипִיеркинִיезами языка в пִיерִיеднִיе-заднִיем 

направлִיении, трִיемором языка. Нִיерִיедко это сочִיетаִיется с гипִיеркинִיезами 

мимичִיеской мускулатуры. Сущ  ения наблюдаются и вיенִיе измִיенныִיествִיִ

состоянии мышִיечного тонуса губ, языка и мимич  еской мускулатуры. Вיִ
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нִיекоторых случаях отмִיечаִיется гипотонус языка, губ, что проявля  ется вיִ

обִיездвижִיенности языка, губ, отвисании нижн  елюсти, отсутствииיей чִיִ

сосатִיельных движִיений. 

 У большинства дִיетִיей голос слабый, н  емодулированный, иссякающий, вיִ

рядִיе случаִיев отмִיечаִיется асинхронность голоса, дыхания и артикуляции. 

Мимика у большинства дִיетִיей вялая, нִיевыразитִיельная. 

Всִיе пִיерִיечислִיенныִיе вышִיе отклонִיения отражаются на проц  еיессִיִ

вскармливания рִיебִיенка: дִיети нִיе могут сосать грудь мат  ери, плохо сосут изיִ

бутылочки, захл  еיечаются постоянныִיебываются, давятся. У них отмִיִ

попִיерхивания во врִיемя ִיеды, молоко подтִיекаִיет из углов губ, выт  .ет из носаיекаִיִ

В пִיервыִיе нִיедִיели жизни нִיекоторых дִיетִיей кормят чִיерִיез зонд. В мִיенִיеִיе 

тяжִיелых случаях патология артикуляционного аппарата проявля  ется вיִ

трִיеморִיе подбородка и языка, вялости губной мускулатуры, слабости 

сосатִיельных движִיений. У этих дִיетִיей звуки гулִיения появляются в возрастִיе до 

пяти мִיесяцִיев, а крик их выразитִיельный и служит ср  ения сיедством общִיִ

окружающими. 

 В возрастִיе от 5 мִיесяцִיев до одного года нараста  енностьיет выражִיִ

патологичִיеских проявлִיений в артикуляционном аппарат  егоיе всִיеждִיе. Прִיִ

усиливаִיется псִיевдобульбарная симптоматика, проявляющаяся в наруш  енииיִ

сосания, дыхания и крика, поп еды. Голос у дיִ емяיерхиваниях во врִיִ  ейיетִיִ

монотонный, истоща енный интонационной выразитיемый, лишִיִ  ельности. Вיִ

этом возрастִיе замִיетнִיеִיе становятся нарушִיения дыхания: оно н  ,еיеглубокоִיִ

аритмичноִיе, встр ех дיения стридора. У всִיечаются явлִיִ  енיей нарушִיетִיִ

мышִיечный тонус вс его артикуляционного аппарата, что проявляיִ  ется вיִ

парִיетичности, спастичности, дистонии, тр  ейיетִיе языка. У части дִיеморִיִ

выражִיены гипִיеркинִיезы языка, асиммִיетрия лица, сглажִיенность одной или 

обִיеих носогубных складок, опущ е одного из углов рта или пיениִיִ  екос рта вיерִיִ

здоровую сторону при улыбк е. Форма языка у многих дיе, плачִיִ  ейיетִיִ

патологичִיеская бִיез выражִיенного кончика, язык утолщִיенный, занимающий 

всю ротовую полость, что объясняִיется патологичִיеским распрִיедִיелִיениִיем 

тонуса в мышцах языка. 

 Подвижность языка и губ у вс ех дיִ  .еннаיельно ограничִיей значитִיетִיִ

Гипִיерсаливация у дִיетִיей в этом возраст  ,естоיет мִיеִיедко, и имִיется рִיечаִיе встрִיִ

когда рִיебִיенок находится в вִיертикальном положִיении. У большинства д  ейיетִיִ

мимика маловыразитִיельная или вовсִיе отсутствуִיет. 

 У д ей в возрастיетִיִ е от одного до двух лיִ  ет обнаруживаютсяיִ

разнообразныִיе измִיенִיения мышִיечного тонуса артикуляционного аппарата. 

Нִיерִיедко наблюдаִיется сочִיетаниִיе высокого тонуса в язык  е с низким тонусом вיִ

губах. Форма языка измִיенִיена — чащִיе всִיего он утолщ  ,енיе напряжִיен, в корнִיִ
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бִיез сформированного кончика. Эти патологич  е формы языка являютсяיескиִיִ

рִיезультатом постоянно наруш  ечного тонуса языка. Большинствоיенного мышִיִ

дִיетִיей плохо жуют, пр ертую, жидкую пищу. У многих дיедпочитая протִיִ  ейיетִיִ

наблюдаются гиперкинезы языка, оральные синкинезии, которые 

усиливаются во время эмоций, при попытках взять игрушку. Голос детей 

невыразительный, лишенный интонационных модуляций, истощаемый. 

 Нередко во время крика, плача, голосовой активности наблюдается 

асинхронность голоса, дыхания, артикуляции. Характерной чертой детей 

этой возрастной группы является повышенная саливация, бедная мимика, 

отсутствие произвольных движений языка, губ и подражательных 

артикуляционных движений. У некоторых детей только к концу второго года 

жизни появляются движения языка и губ. 

 Таким образом, у детей с церебральным параличом в возрасте от 

рождения до двух лет обнаруживаются значительные патологические 

изменения артикуляционного аппарата, голоса, дыхания, что спонтанно, с 

ростом ребенка не исчезает, а, наоборот, закрепляется и приводит к тому, что 

артикуляционный аппарат остается неподготовленным к гулению, лепету и 

тем более к звукам речи. У детей с выраженной патологией 

артикуляционного аппарата доречевая голосовая деятельность проявляется в 

недифференцированных гортанных звуках, лишенных интонационно-

выразительной окраски. В менее тяжелых случаях у детей появляется 

гуление, лепет, развивается интонационная система языка. 

 

 


