
Что за направление развития детей "сенсорная интеграция? 
 

Сенсорная интеграционная терапия (сенсорная интеграция) - это комплекс 

терапевтических мероприятий, направленных на развитие всех органов чувств ребенка. 

Во время занятий нервная система получает сигналы от всех анализаторов - слухового, 

зрительного, вестибулярного, вкусового, а также от рецепторов осязания и проприоцепции, 

обрабатывает полученную сенсорную информацию и использует ее в целенаправленной 

деятельности. 

Если у ребенка, в силу каких-либо причин, имеется нарушение обработки сенсорных 

сигналов, то это приводит к дисфункциям в моторике, познавательном развитии и поведении. 

Поэтому методы сенсорной интеграции можно (и даже нужно) включать как составную часть в 

детские занятия с любыми педагогами. Путем развития сенсорики ребенок получает механизм 

познания мира, поэтому недооценивать значение стимуляции сенсорного восприятия мира 

нельзя. 

Сенсорная интеграция для детей обеспечивается комплексом упражнений, 

направленных на преодоление расстройств чувствительного восприятия. Упражнения 

разрабатываются индивидуально для каждого пациента на основе сенсорной диагностики. В 

общей совокупности в комплексе должны присутствовать упражнения на все основные виды 

восприятия: 

- зрительного - стимуляция зрения при помощи ярких предметов, упражнения в 

затемненной комнате; 

- обонятельного - стимуляция резкими и слабыми запахами; 

- слухового - использование звуков различной интенсивности, музыки, природных 

шумов; 

- вкусового - презентация раздражителей вкуса; 

- тактильного - стимуляция пальцев, кистей, лица, поверхности тела; 

- вестибулярного - кувырки, повороты, прыжки на пружинящей поверхности; 

- проприочувствительность - определение положения тела в пространстве, стимуляция 

глубокого мышечного чувства. 

Благодаря тщательно подобранным упражнениям для ребенка по сенсорной интеграции, 

он может улучшить: 

- зрительные и слуховые способности; 

- внимание и концентрацию; 

- крупную и мелкую моторику; 

- самооценку и самосознание. 

Необходимо помнить, что область сенсорной интеграции для детей является, прежде 

всего, терапевтическим методом. Поэтому использование этой методики родителями возможно 

исключительно после обучения и только под постоянным руководством и контролем 

специалистов по сенсорной интеграции. 
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Будем рады Вам помочь! 

 

 



 

 

Как развивать эмоциональный интеллект детей? 

 

Ребенок часто закатывает истерики? Ему сложно найти друзей? Он слишком 

эмоционально реагирует на замечания? Самый безобидный, ненавязчивый и эффективный 

способ помочь – играть с ним в игры для эмоционального роста. 

Эмоциональный рост: что это и для чего нужен? 
Многие психологи и педагоги отождествляют эмоциональный рост и эмоциональный 

интеллект (EQ). 

Что такое EQ? Это — способность человека правильно распознавать чувства и эмоции. 

С его помощью люди понимают поведение окружающих и свое собственное настроение, 

адекватно дают оценку своим и чужим эмоциям, «держат их в узде». 

Высокий уровень эмоционального интеллекта помогает человеку выстраивать карьеру, 

налаживать связи, добиваться поставленных целей, справляться со сложностями. 

Игры для эмоционального роста детей 0+ 
Эмоциональный интеллект можно развивать с раннего детства. С младенчества мать 

занимается с ребенком: поет ему песни, рассказывает истории, общается. Даже если некоторым 

кажется, что это «пустая трата времени» – нет: общение и проговаривание каждой ситуации, 

использование иллюстраций в книгах, прогулки – все это помогает развивать эмоции ребенка. 

Беседы помогают ребенку адаптироваться к миру, учиться распознавать свои чувства и 

ощущения. Разговаривайте с ребёнком. Знакомьте его с разными эмоциями. Например, 

попробуйте состроить грустную рожицу, а теперь веселую. Ребенок наверняка захочет 

повторить. 

Еще один вариант. Проговаривайте вслух эмоции ребенку. Например, «Я знаю, у тебя 

болит животик, давай я возьму тебя на ручки». 

Прочитайте ребенку, иллюстрированный рассказ «Зайку бросила хозяйка», затем 

возьмите его ручку, погладьте вместе картинку и скажите: «Сейчас мы пожалеем зайку, и он 

перестанет плакать». 

Игры для эмоционального роста детей 2-3 лет 
Занимайтесь с детьми тогда, когда они настроены на игру. 

Весело и грустно. Нарисуйте несколько лиц без рта. Попросите ребенка нарисовать 

веселую и грустную улыбку и спросите: «Почему этому человечку грустно? А как мы его 

развеселим? Что делает человек, если ему грустно? (плачет, хмурит бровки и т.д.)». 

Аналогичные вопросы задавайте и про веселого человека. 

Музыка с разным характером. Включите ребенку задорную песню и вместе с ним 

весело и быстро потанцуйте. Потом включите спокойную и грустную мелодию. Можно просто 

послушать разную музыку, при этом уточняя, какие эмоции она вызывает. Кроме 

эмоционального развития эта игра способствует развитию слуха и ритма. 

Цвет настроения… Возьмите краски и лист бумаги. Сядьте с ребенком за стол и 

нарисуйте ему что-нибудь зеленым цветом. Поинтересуйтесь, на что это похоже? Затем 

попросите рассказать, что бывает зеленого цвета? Задайте ребенку вопрос: «А каким цветом ты 

бы нарисовал веселье, каким — грусть, каким — праздник, каким — зиму, а каким — осень?» 

и так далее. Игра помогает дополнительно развивать ассоциативное мышление. 

Дерево. Ребенок должен представить себя деревом, а родитель – описывать внешние 

ситуации. Например, пошел дождь, подул ветер, человек пилит дерево и т.д. Ребенок должен 

своими движениями показывать, как ведет себя дерево в разных ситуациях. 

Игры для эмоционального роста детей 4-5 лет 
В этом возрасте идет активное развитие эмоций у ребенка. 



Спасем птенчика (игра снимает эмоциональное напряжение). Ребёнку нужно 

представить, будто у него в руках сидит птенец. Он должен вытянуть ручки вперед. Теперь 

предложите ему согреть птичку, сгибая в ладошку по одному пальчику, чтобы спрятать 

птенчика. Теперь нужно приложить ладошки к груди и отдать птичке всю свою любовь и тепло. 

Затем предложите ребенку раскрыть ладошки и представить, будто птенец ему радостно 

улыбается и говорит: «спасибо». 

 

Тренировка эмоций. Игра на развитие коммуникабельности 
Попросите ребенка: 

 улыбнуться: как солнышко; как будто увидел что-то необычное; как хитрый лисенок.  

  нахмуриться: как тучка; обиженный ребенок и т. д.; 

  испугаться: как котик, заметивший собаку; как ежик, потерявшийся в лесу и т. д.; 

  позлиться, как будто его обидели; как будто забрали конфетку и т. д.; 

 устать: как мама после работы; как собачка, которая принесла тяжелую косточку.  

Игры для эмоционального роста у детей от 6 до 7 лет 
Перед школой ребенок должен быть эмоционально готов к новой обстановке, к учебе, 

новому коллективу. Поэтому почаще играйте с ним в такие игры. 

Телефонный разговор. Игра помогает научить ребенка вести разговор, слушать 

собеседника, приглашать к телефону, заканчивать беседу. Детей можно поделить попарно 

и дать им задание: придумать диалог, в котором нужно употреблять много вежливых слов. Пары 

начинают по очереди разговаривать, а остальные дети – внимательно слушать своих друзей. 

Победившей считается пара, которая смогла употребить больше вежливых выражений. 

Угадай настроение. Нужно подготовить наборы с изображениями животных, на 

мордочках которых разная мимика. Перед началом игры деткам раздают карточки и говорят: 

«А теперь мы будем угадывать эмоции животных!». После просмотра карточек взрослые задают 

детям вопросы: «Кто веселится? Кто сердится? Кто удивляется? Кто испугался? Кто плачет?» и 

т. д. Дети должны поднять правильную карточку вверх. 

Игры для эмоционального роста школьников. Родителям школьников следует 

почаще разговаривать со своими детьми. Самый эффективный способ научиться различать 

эмоции и грамотно «работать» с ними – личный пример. 

Научитесь честно обозначать свои эмоции. Например: «Прости, я сильно разозлилась на 

тебя, я не смогла сдержать свои эмоции. Мне нужно было взять себя в руки», «Я сильно 

разозлилась на тебя потому, что сильно устала». 

Обсуждайте эмоции ребенка. Например: «Я понимаю, что тебя разозлила плохая оценка. 

Но, признайся себе, она была справедливой. В следующий раз постарайся подготовиться 

лучше». 

Когда родителям нужно насторожиться 
При недостаточном эмоциональном интеллекте у ребенка могут часто возникать 

нервные срывы, слезы, крики. Он попросту не справляется со своими эмоциями, не понимает, 

что происходит, не умеет контролировать их. 

Вот несколько признаков, указывающих на недостаточное эмоциональное развитие у 

ребенка: 

 отсутствие фантазии; 

 боязнь всего нового; 

 нежелание ходить в детский сад и школу; 

 частые ссоры со сверстниками и отсутствие друзей; 

 скандалы без повода; 

 неумение пересказывать текст. 

В сложных ситуациях потребуется подключить специалистов. 
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Будем рады Вам помочь! 

 

 

 

 

Трудности во взаимодействии матери и ребенка с синдромом Дауна, и 

их преодоление 

 
В Институте коррекционной педагогики (г. Москва) начиная с 2000-х годов изучается 

развитие детей младенческого, раннего и дошкольного возраста с ОВЗ. Задача проводимых 

исследований — выявить возможности и ресурсы развития особых детей с первых дней жизни. 

По результатам работы специалистами института создано методическое пособие по 

вопросам комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, отрывки из 

которого мы публикуем в статье. 

Покажи и расскажи 

Помимо жизненно важных потребностей (в пище, тепле и пр.), у ребенка есть 

потребность в общении с близким взрослым. Она появляется в результате того, что мама с 

первых дней жизни не просто ухаживает за ребенком, а разговаривает с ним как с очень дорогим 

и близким маленьким человеком. С первых месяцев ребенок включается в общение со 

взрослым, получая возможность проявлять свою активность. Это касается всех детей, как 

обычно развивающихся, так и особых малышей с синдромом Дауна. 

Если мать знает о потребностях ребенка, видит их проявления, обозначает их, 

поддерживает, у него появляются мотивы общения, то самое «зачем мне нужно обратиться ко 

взрослому и что получить от него». Именно мотивы общения побуждают ребенка вступать в 

диалог с матерью и поддерживать его. 

Во взаимодействии малыша со взрослым передаются все умения, традиции, 

знания, опыт, то есть общение с матерью — это путь обучения и развития ребенка. 

Именно в контакте с близким взрослым у ребенка появляется первая самостоятельная 

деятельность — общение, которое и является началом его психического развития. 

Разные подходы 

Мама сама предоставляет ребенку впечатления в виде новых песенок, игр на руках, 

игрушек, явлений, на которые она обращает его внимание. При этом она не запрещает, а 

поддерживает самостоятельную активность ребенка в добывании этих впечатлений, называет 

то, что ему интересно. 

Например, ребенок, изучая окружающее пространство, взял в руки что-то запретное или 

хрупкое. Мать не запрещает, а присаживается рядом, называет предмет, вместе они 

рассматривают его, мама берет предмет в руки, но позволяет ребенку потрогать его пальчиками. 

Или у ребенка невербальное обращение к матери — он указывает на предмет и смотрит на нее, 

смысл обращения такой: «А это что? Хочу. Дай». Мать отвечает, приближает к ребенку 

предмет, они вместе рассматривают его, общаются по этому поводу и т. д. В подобных эпизодах 

потребность ребенка в новых впечатлениях поддерживается матерью и — во втором случае — 

становится мотивом обращения к ней. 

Совсем иная ситуация возникает, когда активный интерес ребенка к окружающему мать 

расценивает как бесполезное любопытство и, предвидя, что исследовательские действия 



ребенка приведут к беспорядку, ограничивает его активность запретами: «Нельзя!», «Это тебе 

еще рано», «Лучше возьми игрушки». В этом случае они тоже ведут диалог, но качественно 

иной, не развивающий, а ограничивающий как познавательное, так и личностное развитие 

ребенка. В общении матери и ребенка могут возникнуть трудности. 

Сложности общения 

Выявить определенные факторы, которые сигнализируют о трудностях в общении, 

можно по анализу совместной игры матери и ребенка. Специалисты выделяют следующие 

поведенческие проявления ребенка, которые осложняют взаимодействие с матерью. 

Случаи протеста и отказа от общения с матерью 

Родители маленьких детей с синдромом Дауна жалуются на то, что ребенок не слышит 

взрослого, его трудно заинтересовать чем-то, привлечь внимание. Ребенок предпочитает быть 

«сам по себе», а если взрослый предлагает позаниматься чем-то полезным, с его точки зрения, 

— поиграть, почитать книжку, порисовать вместе, то ребенок отказывается. Взрослый 

обращается с просьбами к малышу, а тот не откликается, не выполняет их. Иногда бывает, что 

мать предлагает ребенку поиграть или просит о чем-то и в случае отказа проявляет 

настойчивость, а малыш начинает протестовать, капризничать. В чем причина? 

До того, как начать бурно протестовать, практически всегда ребенок слабо выражает 

недовольство, сообщает матери о том, что он хочет чего-то другого. Если мать не реагирует на 

это (не видит или не придает значения), настаивает на своем, продолжает «свою» игру, ребенок 

переходит к явному протесту. 

Таким образом, реакции отказов ребенка от общения с матерью можно рассматривать 

как вариант его протеста на ограничение активности и невозможность удовлетворить свой 

интерес и предпочтения. 

Причину трудностей можно связать с нечутким поведением матери во взаимодействии с 

ребенком, однако это будет ошибкой. Ведь и ребенок не умеет (не научился или не научили) 

заявлять о своих предпочтениях, проявлять инициативу и настаивать на ней. Но поскольку 

«учит» общению мать, приписать причину трудностей в поведении ребенка только ему тоже 

невозможно. 

Речь идет о сложностях в подстройке и организации диалога матери и ребенка, и 

причины этих сложностей связаны с каждым участником пары. Следовательно, работу по 

преодолению трудностей в общении, связанных с отказами и протестами ребенка, необходимо 

проводить как с ребенком, так и с матерью. 

Агрессивные проявления ребенка 

Во время общения и игры ребенок реагирует на просьбы, предложения, пожелания 

матери резким отрицанием, сильным протестом, раздражением, при котором он оказывает 

физическое воздействие на мать, на себя или на предмет. Он может оттолкнуть или ударить 

мать, бить и кусать игрушки, грубо расшвыривать их. Выражение лица у ребенка при этом 

гневное, он вокализирует с интонациями недовольства. 

Причины агрессивного поведения ребенка раннего возраста с синдромом Дауна связаны 

с появлением у него самостоятельных желаний в ходе личностных преобразований, которые у 

типично развивающихся детей происходят в период кризиса первого года жизни. Кроме этого, 

существуют еще особенности в коммуникативном поведении матерей, дети которых проявляют 

агрессию. 

Во-первых, они говорят о том, что не понимают ребенка: «Что ты хочешь? Не пойму 

тебя!», не предлагают ребенку вариантов ответов, не пытаются менять свое поведение, чтобы 

прояснить ситуацию. В отличие от них, матери детей без агрессивных тенденций озвучивают 

все события, происходящие рядом, специально для ребенка: «Машинку взял. Машинка нам 

нравится», «Дождик на улице, мокро». 

Во-вторых, дети чаще проявляют агрессию, если их матери в общении и игре 

приписывают им негативные намерения или качества: «Любишь, чтобы только по-твоему», «Ну 



у нас и характер!» В этих и подобных комментариях присутствует негативное отношение 

матери к наличию у ребенка собственных желаний. 

В-третьих, матери не дают поведению ребенка объясняющих комментариев, в которых 

отражались бы состояние и желания ребенка. 

В отличие от них, у всех остальных матерей часто встречаются реплики типа: «Ты спать 

хочешь», «Побегать хочется!», «Расскажи, какая ты хорошая, как маму слушаешься». Это очень 

важные комментарии, из которых ребенок получает сведения о своем состоянии и внутреннем 

мире: «Я хочу», «Я рад», «Мне больно», «Я злюсь». Матери детей с синдромом Дауна, 

проявляющих агрессию, в большинстве своем не дают таких комментариев. 

Специфические коммуникативные действия ребенка как способ переключения 

внимания матери 

Родители детей с синдромом Дауна иногда рассказывают о непонятном для них 

поведении ребенка. Например, ребенок может сесть на пол, широко расставить ноги, 

наклоняться вперед и биться головой об пол или сильно пальцем надавливать на глаза и тереть 

их, а на просьбы матери прекратить это, не реагировать. 

Ребенок делает что-то такое, что тревожит мать, она беспокоится о его здоровье, 

состоянии, безопасности. Каждую мать интересует, все ли дети с синдромом Дауна так себя 

ведут или только ее ребенок? Описанное поведение похоже на самоагрессию, причинение 

самому себе вреда. Но в отличие от агрессивных проявлений, когда присутствуют протестные 

тенденции, недовольство и раздражение, в приведенных примерах ребенок не раздражен. 

Напротив, он может сохранять спокойствие и даже улыбаться в ответ на уговоры матери, 

продолжая совершать эти действия, как будто играя с ней. 

Некоторые пытаются приписать такое странное поведение наличию генетической 

патологии у ребенка. Версия, что такое поведение свойственно именно детям с синдромом 

Дауна, ошибочна. 

Специфические коммуникативные действия — некоторая особенность раннего 

возраста, когда ребенок учится управлять вниманием матери в общении с ней, 

«тренирует» ее быть чуткой и понимать его предпочтения.  

Причины подобного поведения связаны с низкой активностью или безынициативностью 

ребенка в общении, а также с недостаточным владением средствами общения: ребенок что-то 

хочет и пытается выразить свое желание как умеет, а мать не реагирует. Тогда ребенок, в обход 

культурных способов воздействия, начинает использовать экстремальные способы, на которые 

мать обязательно откликнется. 

Когда инициативы ребенка редки, а мать не поддерживает его самостоятельные действия 

и не пытается понять его намерения, специфические коммуникативные действия можно 

расценивать как активность ребенка, направленную на завоевание внимания матери. 

Имеющийся у ребенка репертуар средств общения недостаточен, а сниженная 

чувствительность матери во взаимодействии с ним не помогает ему развивать и 

совершенствовать средства общения, поэтому ребенок фактически изобретает такие способы 

воздействия, на которые мать вынуждена обращать внимание. Закрепление таких способов в 

практике коммуникации деструктивным образом влияет на взаимодействие в паре. 

Противоречивые реплики ребенка 

В ситуации общения ребенок с синдромом Дауна иногда отвечает так, что родителю 

бывает непонятно: это согласие или несогласие, утверждение «да» или отрицание «нет». Такая 

реакция ребенка раннего возраста, который не владеет речью, может стать серьезной 

трудностью в его взаимодействии с матерью. 

Полевое поведение ребенка 



У ребенка раннего или дошкольного возраста может наблюдаться такое поведение: он 

удаляется (уходит или уползает) от матери на большое расстояние, бесцельно передвигается, 

прикасается к разным предметам и игрушкам, может брать и бросать их. В это время он не видит 

и не слышит взрослого, не откликается на его призывы, так как занят игрушками, но не игрой с 

ними. 

Такое поведение ребенка, когда он совершает действия, продиктованные 

пространственной организацией ситуации и динамическими свойствами предметов, называют 

«полевым». Ребенок пребывает в поиске нового сенсорного опыта, и это может откликаться 

сложностями в его взаимодействии с матерью. 

Застревание ребенка на сенсорных впечатлениях, полевые тенденции поведения могут 

быть связаны с незрелостью нервной системы, с трудностями формирования 

целенаправленности. Когда взрослый окажется для ребенка самым интересным и 

привлекательным объектом поля, у ребенка возникнет мотивация вовлекать его в общение, 

быть рядом, открывать незнакомое и переживать вместе. 

Полевое поведение ребенка с синдромом Дауна может быть серьезным препятствием для 

развития взаимопонимания в общении пары. Ребенок выходит из взаимодействия, оказывается 

захваченным возникающими перед ним «полевыми» соблазнами, а взрослый временно теряет 

эмоциональный контакт с малышом и контроль над ситуацией. При попытке матери повлиять 

на подобное поведение путем запрета, прямого навязывания своей логики действий она 

сталкивается с тем, что ребенок не реагирует на них, упрямится, капризничает, может 

демонстрировать яркие протестные реакции. Неудобное поведение ребенка может приводить к 

конфликтам, что будет негативно влиять на взаимодействие матери и ребенка. 

В такой ситуации матери могут вести себя по-разному. Одни чаще всего не понимают, 

почему ребенок так себя ведет, и говорят об этом. Они теряются и приписывают детям 

нежелание играть с ними, дают поведению ребенка негативные характеристики. Другие могут 

наблюдать, что привлекает внимание ребенка, присоединяться к его интересу (будут называть 

предметы, одобрять действия), а когда ребенок захочет уйти, будут рядом с ним. Разные 

стратегии поведения матери приводят к различным результатам. Во втором случае больше 

шансов, что ребенок откликнется на вопросы и предложения матери или сам обратится к ней, 

общение продолжится. 

Стереотипии 

Достаточно часто родители задают специалистам вопросы о стереотипных действиях 

ребенка с синдромом Дауна. Один малыш любит крутить крышки и занимается этим долго, 

другой часто машет или трясет руками, третий может ходить и многократно, ритмично 

наклонять туловище, четвертый — стучать зубами и одновременно кивать головой. Такое 

поведение называют стереотипным. 

Стереотипные действия могут наблюдаться в разнообразные моменты жизни: в игре, 

знакомстве с игрушками, при кормлении, одевании, отходе ко сну. Родителей тревожат 

стереотипии в поведении ребенка, их часто считают болезненными и нежелательными 

проявлениями. 

Стереотипные движения и действия вызывают тревогу у членов семьи. Это обосновано 

тем, что во время стереотипных проявлений ребенок может выходить из контакта с 

окружающими близкими и погружаться в собственные ощущения. В этот момент ребенок не 

реагирует на просьбы взрослого, не замечает окружающие предметы и действия, что в 

определенных условиях может создавать опасность для жизни (во время пребывания в 

транспорте, при переходе улицы, на высоких ступеньках и т. д.). 

Трудности в поведении ребенка связаны с неблагополучием во взаимодействии пары 

«мать — ребенок». У матерей и детей с конфликтным поведением не наблюдается 

благополучного, развивающего общения. 

При неблагоприятном варианте развития общения матери и ребенку трудно 

договориться, между ними нет диалога — такого диалога, в котором оба участника 



обмениваются репликами и в этом обмене относительно равноправны: каждый может 

обратиться к другому, что-то предложить, попросить и ответить. 

При благоприятном варианте ребенок, заинтересованный общением с матерью, 

находится рядом с ней, неоднократно обращается к матери (действиями или посредством 

игрушки предлагает игру), чаще всего реагирует и отвечает на ее вопросы и предложения. 

Кроме того, ребенок использует все возможности, чтобы быть понятым матерью, он имеет 

более широкий, по сравнению с ребенком с нарушенным взаимодействием, репертуар средств 

общения. 

Благоприятный вариант общения 

Положительно повлиять на общение с ребенком может сама мама. Что для этого 

необходимо? 

Заинтересованная в налаживании взаимодействия мама: 

 отвечает практически на все инициативные действия ребенка, ее ответ 

содержательно адекватен; 

 комментирует «внешний мир» для ребенка, называет предмет интереса ребенка, 

например, когда во время общения с ней ребенка неожиданно увлекает какое-то явление или 

предмет; 

 одобряет любое ответное действие ребенка, без критики принимает любую попытку 

ребенка ответить на ее инициативу, не требует другого варианта ответа; 

 играет наравне с ребенком, используя предметные средства общения, вместе с 

малышом строит из кубиков, купает куклу, кормит ее и т. д.; 

 позитивно или безоценочно интерпретирует внутренний мир ребенка, комментирует 

его действия и проявления — движения, вокализации, взгляды и т. д., наделяя их определенным 

смыслом; 

 комментирует проявления ребенка в 1-м или во 2-м лице; 

 «отзеркаливает» проявления ребенка, моментально повторяет вслед за ним его 

реакции и действия — вокализации, улыбку, мимику, жесты, предметные действия и т. д.; 

 принимает за инициативу некоторые проявления ребенка — самостоятельные 

действия с предметами, случайную эмоциональную реакцию, вокализацию — и начинает 

общение, игру с ребенком, используя эту инициативу; 

 запрашивает «любимый однозначный ответ» — обращается к ребенку с вопросом 

типа: «Как ты маму любишь?», на который он обязательно даст эмоционально яркий ответ. 

Качественное умение ребенка общаться со взрослым — основа дальнейшего развития и 

обучения. Если у ребенка есть сложности с общением, изменить это можно только при участии 

матери, лучше — с привлечением специалиста. 

 

Бесплатную консультацию можно получить по номеру «Горячей линии по оказанию 

помощи родителям»: 8 (800) 444-22-32 и/или обратиться в Службу на портале Растимдетей.рф, 

выбрав нужный регион. 

Источник: методическое пособие ФГБНУ «ИКП РАО» 

Текст: Анна Демина 
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Помощь детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 
 

Регулярные занятия дома, установление четких правил и позитивный настрой имеют 

не меньшее значение в лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у 

ребенка, чем грамотно составленный план медицинских процедур и обследований. Об этом все 

чаще говорят врачи во всем мире. Но впервые услышав диагноз СДВГ, многие родители 

теряются, не понимая, с чего начать и как теперь выстраивать привычный домашний быт. И 

несмотря на то, что полностью вылечить СДВГ очень сложно, смягчить многие симптомы 

возможно, уверена педагог-психолог высшей квалификационной категории Калужского 

государственного института развития образования Елена Голубева. Расскажем подробнее об 

основных правилах и занятиях для детей. 

Главное — режим 

Самое первое и главное правило для родителей ребенка с СДВГ — упорядочить режим 

дня. Утренний подъем, гигиенические процедуры, прогулки, завтрак, обед и ужин, отход ко сну 

должны быть в одно и то же время. Мама даже может сделать специальный дневник для 

малыша, где в картинках изобразить весь распорядок дня. И каждый раз, когда приходит время 

обеда или отхода ко сну, можно посмотреть с ребенком картинки в дневнике и вместе 

вспомнить, что нужно делать дальше. 

Гаджеты, как и просмотры мультфильмов по телевизору, разрешены только 

на 15 минут в день — во второй половине дня. Но не позже, чем за два часа до сна.  

Все дело в том, что ребенок с СДВГ очень быстро переутомляется, он часто слишком 

возбужден, поэтому никакая дополнительная нагрузка ему не нужна. 

В течение дня обязательно давайте ребенку возможность активно подвигаться: для 

детей с СДВГ очень важно «постоять на голове» — то есть буквально выплеснуть энергию в 

подвижной игре. Но делать это лучше днем, а к вечеру постарайтесь успокоить его, поиграть в 

спокойные игры, почитать книжку, поговорить о том, что произошло за день, собрать пазлы и 

т. д. 

У ребенка также должно быть свое личное пространство — если есть возможность, то 

отдельная комната или свой уголок. Желательно, чтобы в этом месте не было никакого 



визуального шума, отвлекающих, кричащих деталей. Ковры, шторы, обои должны быть 

спокойных, теплых тонов. 

Питание ребенка должно быть упорядоченным и сбалансированным. Обязательно 

ограничить сладкое, так как оно способствует перевозбуждению ребенка. И предлагать 

лакомство нужно уже после основного приема пищи. 

А вот сладкие газировки, фастфуд, чипсы, сухарики и т. п. нужно исключить вообще. 

Включите в рацион побольше сложных углеводов: каши, крупы, хлеб из муки грубого 

помола, овощи и фрукты. 

Будьте осторожны и с биодобавками — даже с теми, которые обещают улучшение 

работы мозга: принимать их нужно только после консультации с врачом. 

Правила не только для ребенка, но и для взрослых 

Всем членам семьи важно помнить, что правила едины для всех и нарушать их нельзя не 

только ребенку, но и взрослым. 

Очень важно также предупредить бабушек и дедушек, которые так любят баловать, что 

у ребенка есть определенный режим дня и правила, и нарушать их нельзя. 

Обязательно хвалите ребенка. Отмечайте хорошие поступки, даже если они 

незначительные, и не обращайте внимания на небольшие ошибки. В любом деле постарайтесь 

найти хотя бы минимальный успех. 

Точно так же и если ребенок совершил серьезный проступок, то он должен 

получить за это наказание. Но договориться о форме наказания нужно всем вместе и 

заранее. Разумеется, воздержитесь от крика и брани — это недопустимо. 

 

Всегда слушайте ребенка. Очень важно, чтобы у него была возможность рассказать вам 

о том, что произошло за день, поделиться чем-то важным. Ни в коем случае не перебивайте, 

найдите время послушать рассказ до конца, задайте вопросы. Только в таком случае у ребенка 

и дальше будет потребность делиться с вами своими переживаниями. 

Не требуйте от ребенка невозможного. Все дети стараются угодить родителям, но 

когда мама или папа требуют слишком многого, угодить им просто невозможно. 

Выявите, в какой области ваш ребенок успешен, и помогите ему реализовать себя. В 

таком случае у него будет повышаться самооценка, а также чувство самоконтроля. 

У ребенка обязательно должны быть свои небольшие обязанности по дому, в 

зависимости от возраста. Он может убрать за собой чашку, помыть посуду или даже сходить в 

магазин. В любом случае ребенок должен понимать, что от него тоже кто-то зависит. 

Не забывайте о физической нагрузке. Для коррекции двигательной активности 

предложите ребенку аэробные физические упражнения: бег, плавание, езду на велосипеде, 

водные игры, пеший туризм и т. д. Детям с СДВГ не рекомендуются игры с сильно выраженным 

возбуждающим эффектом, а также соревнования, конкурсы, показательные выступления, виды 

спорта со статической нагрузкой (силовое троеборье) и т. д. 

Ведите коррекционную работу с психологом и логопедом. Это поможет не только 

ребенку, но и родителям: специалист направит маму и папу, расскажет, как вести себя в 

сложных ситуациях, какие упражнения можно делать дома. 

Упражнения на снятие мышечного и эмоционального напряжения 

Дома отлично помогут снять напряжение специальные дыхательные упражнения. Для 

детей с СДВГ существует даже специальная терапия — биологическая обратная связь (БОС). 

Она построена именно на правильных дыхательных упражнениях и очень эффективна. 

Одно из самых простых дыхательных упражнений — «Шар», сделайте его вместе с 

ребенком. Положите руки на диафрагму и представьте, что у вас внутри большой воздушный 



шар красного цвета. Попробуйте надуть его. Носом вдыхайте воздух — шарик надувается, 

выдыхайте через рот — шар сдувается. Так нужно сделать несколько раз, медленно и спокойно. 

Это упражнение способствует обогащению кислородом головного мозга. 

Также еще одно упражнение, которое поможет ребенку снять эмоциональное и 

физическое напряжение, — «Снеговик». 

Пусть малыш представит, что он снеговик. Вместе с ним обозначьте, мягко поглаживая, 

где у него голова, плечи, туловище, руки и ноги. 

А теперь скажите, что снеговик стоит на улице, и вдруг ударил сильный мороз. Снеговик 

замерз — ребенок должен напрячься, съежиться. А теперь вышло солнышко, и снеговик начал 

таять — ребенок расслабляется. И так сделайте несколько раз. Поскольку у ребенка с СДВГ 

нарушены границы собственного тела, это упражнение поможет ему расслабиться. 

Еще одно похожее упражнение на расслабление — «Лужа». 

Пусть ребенок представит, что он лужица — ляжет на ковер и расслабится. 

Внезапно лужу сковал мороз — малыш напрягается, и вот светит солнышко — малыш 

расслабляется. И так несколько раз. 

Более подвижное упражнение — «Дерево». Малыш изображает все этапы роста дерева. 

Сначала присаживается на корточки и медленно встает — он росток, который тянется к солнцу. 

Постепенно у деревца растут ветви — малыш выпрямляет руки — и листья — малыш разжимает 

пальчики. Дует ветер — ребенок качается; пошел дождь, дерево поникло — ребенок 

наклоняется, сжимается; вышло солнышко — ребенок вытягивается. 

Для снятия мышечного и эмоционального напряжения также отлично подойдут игры с 

песком и игры с водой. Можно купить специальную песочницу домой или вместо песка 

использовать крупы. 

Также в первые минуты, когда ребенок перевозбужден, агрессивен, не 

реагирует ни на что, попробуйте его переключить: предложите попить воды, помыть 

руки, умыться. 

Чтобы быстро успокоить ребенка, который настроен агрессивно, можно 

использовать такое упражнение. 

Возьмите лист бумаги и карандаш и сядьте вместе с ребенком за стол. Положите руку 

малыша на бумагу и обведите каждый пальчик. Вместе раскрасьте рисунок и на каждом 

пальчике нарисуйте мордочку — грустную или веселую. И порассуждайте, что делал каждый 

пальчик сегодня. Например: «Этот пальчик сегодня хорошо покушал, убрал и даже помыл за 

собой тарелку. А этот пальчик почитал книжку. Этот пальчик помог маме. А этот пальчик 

поступил плохо: сломал игрушку, нагрубил папе». Предложите ребенку вместе исправить это: 

починить сломанное, извиниться. И потом исправьте рисунок, чтобы все мордочки улыбались. 

Упражнения для коррекции двигательной неловкости 

Скорректировать двигательную неловкость поможет любимая игра «Ладушки», 

начинать в нее играть можно с малышами от 8 месяцев. Многие специалисты утверждают, что 

это целый психологический тренинг: и на коррекцию двигательной неловкости, и на речевое 

развитие, и на психологическое. 

Также попробуйте с ребенком пальчиковую гимнастику «Колечки». Малыш поочередно 

касается одним пальцем другого, произнося «привет» и «пока» — сначала на одной руке, потом 

на другой. Такая гимнастика улучшит моторику и успокоит. 

Игра «Стол-стул» поможет скорректировать двигательную неловкость и улучшить 

внимание. 

Сначала вместе с ребенком изображаем стол: ладонь левой руки складываем в кулак (это 

ножка стола), сверху кулак накрываем ладонью правой руки (это столешница). Затем руки 

меняем: теперь ладонь правой руки — ножка стола, а ладонь левой руки — столешница. 

Поочередно меняем руки, между сменами нужно хлопнуть в ладоши. 



Похожим образом изображаем стул: сиденьем будет кулак, а спинкой — приложенная 

сбоку ладонь, точно так же поочередно меняем руки, в середине делая хлопок. Как только 

ребенок научился, можно усложнить задание, поочередно делая стол и стул, постепенно 

ускоряясь. 

Для коррекции двигательной неловкости используются также 

кинезиологические упражнения, например, занятия на балансире.  

Упражнения для коррекции нарушений внимания, саморегуляции и 

самоконтроля 

Улучшить внимание помогут упражнения, в которых взрослый называет предметы и 

действия, а ребенок их показывает. Например, всеми любимая игра «Море волнуется раз» или 

упражнение «Слон, змея и мышка». Показывать зверей ребенок будет вместе с мамой или 

папой. Взрослый говорит: «слон» — руки сведены вместе наверху, «змея» — руки в стороны, 

«мышка» — руки вниз. Как только малыш научился, взрослый может попробовать немного 

запутать его, произнося одно слово, а показывая другое. 

Еще одна интересная игра на тренировку внимания — «Следопыты». Мама может 

нарисовать какую-то картинку (или взять готовую) и дать подробно изучить ребенку. Потом 

закрыть какую-то часть картинки рукой или листом бумаги и спросить, что там находится. 

Точно так же можно спрятать какую-то вещь и словами объяснить ребенку, где она находится, 

или нарисовать ему карту, по которой он должен найти эту вещь. 

Для тренировки памяти рекомендуется основной акцент делать на развитие 

мышления и речи — побольше читайте вслух, учите с ребенком стихи, развивайте 

визуальное мышление, например, в играх на конструирование, выкладывание 

узоров, мозаик, пазлов и т. д. 

Релаксационные методики перед сном 

Релаксация для детей с СДВГ не менее важна, чем тренировка памяти или коррекция 

двигательной неловкости. Для расслабления вечером можно принять ванну или сходить в 

бассейн: вода очень расслабляет в конце напряженного дня. 

Перед сном можно почитать книгу, сделать легкий массаж или же провести специальное 

упражнение на релаксацию. Попросите ребенка лечь и расслабиться. А дальше поочередно 

называйте каждую часть тела: «Давай мы с тобой почувствуем, где у тебя ручки, они большие, 

тяжелые, расслабленные». Потом попросите ребенка почувствовать, как тепло опускается вниз, 

от макушки до ступней. 

Такой вечерний ритуал обязательно расслабит ребенка, настроит его на сон и сблизит с 

мамой или папой. 

Одна из самых главных задач родителей и близких людей ребенка с СДВГ — помочь ему 

организовать правильный распорядок дня, приспособиться к ежедневным задачам в детском 

саду, в школе. Только близкие люди, обладая терпением, пониманием и тактом, с помощью 

ежедневных занятий смогут уменьшить или даже нивелировать самые неприятные проявления 

болезни. 

 

Источник: вебинар Елены Иконниковой и Елены Голубевой «Помощь детям с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности» 

Текст: Анна Каменева 
 



Как проходит обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра в школе 
 

Аутизм, а точнее, расстройства аутистического спектра (РАС), — это клинически 

разнородная группа нарушений психического развития. Для постановки диагноза РАС у ребенка 

должны проявляться нарушения в социальном взаимодействии и коммуникации, а также 

присутствовать ограниченное, стереотипное, повторяющееся поведение. Также у детей с 

РАС отмечается неравномерный профиль развития высших психических функций и 

особенности обработки сенсорной информации. Данные особенности таких детей создают 

трудности для их школьного обучения, что указывает на необходимость индивидуального 

подхода. О том, как помочь ребенку с РАС обучаться в школе, рассказывает Камилла 

Данилина, научный сотрудник научной лаборатории Федерального ресурсного центра по 

организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра МГППУ. 

Оптимальные условия для учебного процесса для детей с РАС 

Возможности учителя при реализации индивидуального подхода к обучающемуся 

ребенку с РАС в полнокомплектном классе ограничены. Определенные приемы можно 

применять и в этом случае, но эффективность будет невысокой. Оптимальные условия для 

адаптации учебного процесса для детей с РАС создаются в малокомплектном классе, где 

учитель может уделить больше времени конкретному ученику, либо при наличии в классе 

тьютора, который может помогать ученику и учителю в работе. Тьютор может помогать тем 

детям, у которых в данный момент возникли затруднения, либо конкретным детям, постоянно 

нуждающимся в помощи взрослого. 

Исходя из опыта Федерального ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра, при организации группового 

обучения детей с РАС используются следующие приемы. 

Организация комфортной среды в школе 

Составление наглядного (визуального) расписания 

Расписание представляет собой выстроенные по порядку картинки или слова, 

символизирующие определенный урок. В расписание необходимо вносить перемены, обед или 

переодевание перед уроком физкультуры. В начале дня расписание изучается, далее к нему 

обращаются при необходимости. 

Предъявление плана действий в наглядной форме 

Ребенок с ограниченным пониманием речи, недостаточным развитием образного 

мышления или слабостью произвольного внимания часто не может начать работать, только 

лишь выслушав объяснения учителя. Часто требуется предоставить ребенку план действий, 

записанный словами по пунктам (если ребенок хорошо читает), либо в виде картинок, схем и т. 

д. В зависимости от уровня класса такие планы помещаются на доску либо выдаются в виде 

карточек тем ученикам, которые испытывают затруднения. Для разных детей карточки могут 

быть разными. 

Структурирование пространства класса 

Зонирование пространства класса с выделением игрового уголка позволяет детям 

сориентироваться в ситуации и привыкнуть, что за партой играть нельзя. Еще удобнее 

привыкнуть к чередованию уроков и перемен при наличии игровой комнаты, куда дети уходят 

со звонком с урока. 

Комфортная сенсорная среда 

https://mgppu.ru/


Многие дети с РАС имеют особенности сенсорного реагирования, например, 

повышенную чувствительность к звукам, свету, прикосновениям. В таких случаях 

рекомендуется обеспечить более комфортную сенсорную среду в кабинете, например, избегать 

использования неисправных (мигающих или гудящих) ламп дневного света, громких звонков, 

шумных занятий. Ребенок может использовать вспомогательные средства, позволяющие 

снизить интенсивность ощущений (шумоподавляющие наушники, темные очки). Во время 

перемены ребенку с РАС можно предоставить возможность побыть в тишине, например, 

остаться в классе, если он просит. Некоторые дети с РАС, наоборот, нуждаются в 

дополнительных ощущениях, они могут раскачиваться на стуле, издавать звуки, раскручивать 

предметы и т. д. Если такое поведение мешает проведению урока, можно предложить замену 

или выделить для таких игр отдельное время на перемене. 

Организация урока 

Использование игровых приемов 

Детям с низким уровнем произвольной регуляции деятельности трудно усваивать 

материал в течение всего урока. В таких случаях рекомендуется чередовать учебные занятия с 

игровыми. В зависимости от интересов детей это могут быть элементы сюжетной игры, игры с 

правилами, викторины. 

Физкультминутки, дежурство по классу 

Детям с гиперактивностью и дефицитом внимания часто бывает сложно сидеть за партой 

в течение всего урока. Рекомендуется дать ребенку социально приемлемый способ «размяться» 

на уроке. Для него выход к доске с заданием стереть с доски или просьба раздать тетради детям 

в классе будет способом взбодриться и вернуться к участию в уроке. 

Подача учебного материала 

Опора на собственные интересы ребенка 

Для обучения детей с РАС оказывается весьма эффективной опора на собственные 

интересы ребенка. Так, если ребенок не любит ручную деятельность и не хочет лепить из 

пластилина, можно сделать темой урока лепку букв, или определенной техники, или любимой 

еды — в зависимости от интересов ребенка. Если такие трудности наблюдаются у нескольких 

детей в классе, может быть предложено несколько тем на выбор (лепим буквы или цифры). 

Можно опираться на интересы ребенка, и не меняя тему урока: если ребенок любит писать — 

можно записывать с ним план занятия и вычеркивать сделанное, если любит цифры — 

нумеровать пункты задания, считать и записывать, сколько заданий надо сделать и сколько 

осталось, и т. д. 

Индивидуальный подбор заданий 

Индивидуальные задания не должны занимать значительную часть урока и могут быть 

даны, например, если ребенок раньше других выполнил общее задание и ему трудно ждать. В 

остальных случаях имеет смысл применять вспомогательные средства и разноуровневые 

задания. 

Разноуровневые задания 

Такие задания необходимы, если уровень подготовки учащихся в классе существенно 

различается. Их преимущество в том, что дети выполняют разные, по сути, задания, считая, что 

задание одинаково для всех. Таким образом сохраняются все преимущества группового 

обучения, но каждый ребенок решает те учебные задачи, которые актуальны для него, несмотря 

на различные уровни подготовки учеников. 

Включение в уроки предметной деятельности 



При недостаточном развитии у детей образного и словесно-логического мышления, при 

нарушениях символизации часто возникают трудности при оперировании абстрактными 

понятиями, схемами, знаками и символами. В этом случае рекомендуется вернуться на более 

ранний этап и попробовать сформировать соответствующую операцию с предметами и лишь 

потом переходить в символический план. Это может быть раскладывание предметов вместо 

деления в уме или проращивание луковицы при изучении темы «Труд людей в огороде». Если 

затруднения возникли не у всех учеников, часть класса учится в предметной деятельности, а 

другая часть, справившись с предметным уровнем, отрабатывает навык, выполняя те же задания 

в тетради. 

Использование наглядных опор и другие способы привлекать разные сенсорные 

модальности 

Некоторые дети с особенностями развития с трудом воспринимают устную речь в 

больших объемах. Причиной может быть нарушение понимания речи, недостаточность 

произвольного внимания, слабость слухоречевой памяти и фонематического слуха, 

игнорирование слуховой модальности, недостаточная ориентация на взрослого, повышенная 

чувствительность к сенсорным раздражителям и др. В связи с этим необходимо весь материал 

предоставлять также в наглядном виде. Кроме того, нельзя забывать, что у многих детей также 

нарушено формирование зрительно-пространственной сферы, и в дополнение к зрительной 

опоре потребуется тактильная стимуляция (материал нужно подержать в руках). Так, при 

изучении образа букв и цифр мало показать их ребенку и рассказать, как они пишутся. Весьма 

желательно иметь мешок с буквами, которые можно трогать и угадывать на ощупь для создания 

полимодального образа. 

Использование вспомогательных средств 

Часто ребенок с особенностями, в целом справляющийся с программой, принятой в 

классе, испытывает затруднения при освоении определенных навыков, при выполнении 

конкретных типов заданий. Например, понимает разрядное строение числа, но не осваивает 

устный счет в пределах десяти; понимает смысл умножения и деления, но не может выучить 

таблицу умножения. В этой ситуации имеет смысл разрешить ему использовать 

вспомогательные средства — линейку и таблицу умножения — и продолжать изучение 

школьной программы. Практика показывает, что со временем потребность в этих 

вспомогательных средствах может исчезнуть, но иногда они продолжают быть необходимы на 

протяжении всего школьного обучения. Вспомогательные средства подбираются 

индивидуально и могут применяться на любых уроках. 

Обучение детей с РАС в общеобразовательной школе требует сотрудничества большого 

количества специалистов. Совместно с учителями, специальными педагогами, 

нейропсихологами, психологами, логопедами разрабатываются индивидуальный 

образовательный маршрут и индивидуальная адаптированная образовательная программа для 

ученика с РАС, решаются актуальные педагогические проблемы, подбираются индивидуальные 

средства обучения, отслеживается эффективность обучения и коррекционно-развивающей 

работы. 

Текст: Лариса Шкиль 
 


