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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая Программа «Нейропсихологическая коррекция в работе с 

детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» разработана в 

соответствии с требованиями  

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФГОС ДО обучающихся с ОВЗ);   

- Санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям, утвержденные Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 (СП 2.4.3648-20).  

- Гигиенических нормативов и требований к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания, утв. 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 (СанПиН 1.2.3685-21); 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

    Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и 

условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Целевая аудитория:  обучающиеся с общим недоразвитием речи III - IV 

уровней речевого развития различного генеза (при минимальных 

дизартрических расстройствах, дизартрии т.п.);  обучающиеся с 

нарушениями чтения и письма. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. На фоне сравнительно 

развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих 

обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, 

так и по звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, 

по функциональному назначению, видо-родовые смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: 

ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение временных и 

видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. 

Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто 

словообразование заменяется словоизменением, отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей 

основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый 

речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным 

произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего 

онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются 

множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное 

употребление многих лексических значений слов, значений даже простых  

предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться 

способами словообразования. В свободных высказываниях преобладают 

простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в 

нарушениях смыслового программирования и языкового оформления 

развернутых высказываний, что выражается в пропусках существенных 

смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, 



невозможности четкого построения целостной композиции текста, в 

бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства 

обучающихся отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения 

воспроизведения звуко-слоговой структуры слов (в основном незнакомых и 

сложных по звуко-слоговой структуре), что проявляется: в наличии 

персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в 

сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей 

гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым 

анализом и синтезом. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звуко-слоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как 

на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны 

речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий 

людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные 

названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов 

с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 



состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с 

возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, 

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 

по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В последние 25 – 30 лет во всем мире резко увеличилось количество проблем 

с поведением и нарушением развития речи у детей. Что же изменилось? 

Изменился наш образ жизни. Телевизор, компьютер, автомобиль, всеобщее 

внедрение техники в быт сделали человека малоподвижным, вытеснили 

физическую активность, и, как следствие, сократилась двигательная 

активность детей, а то все то, что помогает детям компенсировать все 

нарушенные процессы в мозге. 

Традиционные общепринятые психолого-педагогические методы коррекции 

во многих случаях малоэффективны. В настоящее время в образовательной 

среде достаточное распространение получил нейропсихологический подход, 

базирующийся на современных (по А. Р. Лурии) представлениях о генезе и 

сложном строении высших психических функций. 



Эффективность нейропсихологического (психомоторного) подхода доказана 

наукой и практикой. Он является здоровье сберегающей и игровой 

технологией. Нейропсихологический подход предполагает коррекцию 

нарушенных психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи и 

др.), эмоционально-волевой сферы ребёнка через движение. Многие 

исследователи указывают на взаимосвязь психического и моторного развития 

ребенка. Александр Романович Лурия отмечал, что высшие психические 

функции возникают на основе относительно элементарных моторных и 

сенсорных процессов. Например, развивая телесную моторику в подвижных 

играх, танцах, на занятиях ритмики, при игре на музыкальных инструментах, 

создаются предпосылки для становления таких процессов как речь и 

мышление. Отечественная нейропсихология базируется на принципах, 

разработанных классиками психологии – Л. С. Выготским, А. Р. Лурией, Л. 

С. Цветковой, А. В. Семенович, А. Л. Сиротюк, А. Н. Леонтьевым, А. В. 

Запорожцем, Л. А. Венгер, Д. Б. Элькониным. 

 

ЦЕЛЬ: стабилизация и активация энергетического потенциала организма, 

повышение пластичности сенсомоторного обеспечения психических 

процессов. 

ЗАДАЧИ: 

- компенсировать когнитивные и поведенческие нарушения за счет 

функциональной активации подкорковых образований мозга; 

-    развивать высшие психические функции; 

- развивать тонкую моторику (возможность точного выполнения 

изолированных движений, дифференцированных положений пальцев рук, 

развитие мелкой мускулатуры пальцев рук);  

-   оптимизировать и стабилизировать общий тонус тела (развитие плавности, 

переключаемости и точности движений);  

-    развивать произвольную регуляцию движений; 

-    стабилизировать межполушарное взаимодействие (развивать комиссуры 

как межполушарные интеграторы, через которые полушария обмениваются 

информацией, в результате происходит синхронизация работы полушарий); 

- обеспечивать приемы и тонкий анализ модально-специфической 

информации (развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации - тактильной, двигательной, кинестетической, динамической, 

зрительной, слуховой); 



-  формировать смыслообразующие функции психических процессов и 

произвольной саморегуляции (от механического принятия и выполнения 

ребенком строго заданной, развернутой инструкции психолога к 

постепенному переходу к совместному, а затем и самостоятельному 

созданию им программы деятельности, ее реализации и контролю за 

результатами); 

-    развивать умения адекватно выражать эмоциональные состояния;  

-    развивать навыки ведения коллективной (совместной) деятельности. 

 

ПРИНЦИПЫ 

1. Принцип замещающего онтогенеза, основанный на ретроспективном 

воспроизведении тех участков онтогенеза (индивидуального развития) 

ребенка, которые по тем или иным причинам не были полностью 

освоены. 

2. Принцип природосообразности. 

3. Принципы системности. 

4. Принципы единства диагностики и коррекции. 

5. Деятельностный принцип коррекции. 

6. Принцип комплексности коррекционного воздействия. 

7. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к участию в коррекционной программе. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Специалисты утверждают, что традиционные общепринятые психолого-

педагогические методы, позволяющие эффективно воздействовать на тот 

или иной дефицит ребенка непосредственно, по типу «симптом—мишень», 

во многих случаях перестали приносить результаты и в процессе обучения, и 

в процессе направленной коррекции. Для всех уже давно очевидно, что в 

нынешней детской популяции актуализируются дизонтогенетические (то 

есть нарушающие и/или искажающие процессы развития) механизмы, 

формирующие качественно новые варианты индивидуальных различий и 

нормы реакции. Системный подход к развитию физического и психического 

развития ребенка диктует необходимость включения в программу методов 

смежных с логопедией наук. Межпредметные связи с нейропсихологией, 

нейрофизиологией, лингвистическими науками позволяют расширить рамки 



воздействия, оказываемого на развитие ребенка. Связи с педагогикой, 

логопедией, методиками обучения родному языку, возрастной психологией 

помогают установить контакт с детьми, выбрать наиболее оптимальные 

методы воздействия, обучения и воспитания ребёнка, предупредить 

аномальное развитие его личности. 

Нейрокоррекция — это комплекс коррекционно-развивающих упражнений, 

позволяющий развить «проблемные», отстающие функции головного мозга, 

которые выявлены в процессе нейропсихологического обследования. 

Комплекс психологических приемов в рамках нейропсихологической 

коррекции направлен на изменение структуры нарушенных функций мозга 

(память, внимание, мышление, восприятие и др.) и их компенсацию. 

Нейрокоррекция оказывает помощь, таким образом, чтобы в дальнейшем 

ребенок мог самостоятельно обучаться и контролировать свое поведение. 

Данный вид коррекции позволяет скорректировать особенности развития 

ребенка, приблизить его к нормальному течению, облегчить вхождение 

ребенка в обычную социальную среду. В нейропсихологическом контексте 

конкретные психотехники и процедуры каждого из описываемых уровней 

коррекции имеют свою специфическую «мишень» воздействия. 

Методы 1-го уровня направлены прежде всего на элиминацию дефекта и 

функциональную активацию подкорковых образований головного мозга, что 

в конечном итоге создает основу для оптимального статуса подкорково-

корковых интеграции, меж- и внутриполушарных взаимодействий и их 

динамических перестроек; 2-го — на стабилизацию межполушарных 

взаимодействий и функциональной специализации левого и правого 

полушарий; а 3-го уровня — на формирование оптимального 

функционального статуса передних(префронтальных) отделов мозга, что 

приводит в онтогенезе к закреплению конролирующей роли произвольной 

саморегуляции над всеми иными составляющими психики, что, собственно, и 

является целью и результатом нормального онтогенеза. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Используя двигательные и игровые упражнения, сенсомоторная 

нейрокоррекция для детей решает следующие задачи: 

1. У ребенка формируется ощущение собственного тела и пространства 

вокруг себя – проприорецепция.  

2.Развивается зрительно-моторная координация, способность точно 

направлять движение рук, пальцев.  

3.Развивается зрительное и слуховое внимание.  

4. Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела (развитие плавности, 

переключаемости и точности движений). 



5. Развитие произвольной регуляции движений 

6. Развитие высших психических функций. 

 7.  Компенсация когнитивных и поведенческих нарушений за счет 

функциональной активации подкорковых образований мозга. 

8. Стабилизация межполушарного взаимодействия (развивать комиссуры как 

межполушарные интеграторы, через которые полушария обмениваются 

информацией, в результате происходит синхронизация работы полушарий). 

9. Формирование смыслообразующих функций психических процессов и 

произвольной саморегуляции (от механического принятия и выполнения 

ребенком строго заданной, развернутой инструкции психолога к 

постепенному переходу к совместному, а затем и самостоятельному 

созданию им программы деятельности, ее реализации и контролю за 

результатами); 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 36 занятий. 

Расписание занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю  с детьми 4-5 лет - 

20 минут; 5-6 лет - 25 минут; 6-7 - 30 минут. 

Формы реализации: индивидуальные и групповые коррекционные занятия в 

форме игровой терапии. 

Структура занятий. 

 Дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма (нарушения 

ритмов организма могут привести к нарушению психического развития 

ребенка), развивают самоконтроль и произвольность. Умение 

произвольно контролировать дыхание развивает самоконтроль над 

поведением. Особенно эффективны дыхательные упражнения для 

коррекции детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.  

 Растяжки – нормализуют гипертонус (неконтролируемое мышечное 

чрезмерное напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная 

вялость). Наличие гипотонуса обычно связано со снижением 

психической и двигательной активности ребенка и сочетается с 

замедленной переключаемостью нервных процессов, эмоциональной 

вялостью, низкой мотивацией и слабостью волевых усилий. 

Гипертонус, как правило, проявляется в двигательном беспокойстве, 

эмоциональной лабильности, нарушении сна. У детей с гипертонусом 



ослаблено произвольное внимание, нарушены двигательные и 

психические реакции, такие дети с трудом расслабляются.  

 Глазодвигательные упражнения – позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные 

движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие. 

Известно, что движения глаз активизируют процесс обучения.  

 Ползание – развивает базовые сенсомоторные взаимодействия, 

произвольную саморегуляцию. Процесс развития у детей 

(повышающий точность и скорость передачи импульсов в нервной 

системе) нервных сетей происходит при условии высокой 

двигательной активности ребенка. 

Этапы реализации программы: 

Для реализации данной программы необходимо определить три этапа 

работы: диагностический, формирующий, контрольный.  

Содержанием диагностического этапа является проведение психологической 

диагностики. В целях выявления особенностей психического развития детей, 

установления нарушений или отклонений в интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, мотивационно-личностной сферах я провожу 

плановое обследование воспитанников.  

Формирующий этап предполагает реализацию основных мероприятий 

программы «Нейропсихологической коррекции с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста с синдромом нарушения внимания и 

гиперактивности».   

Формы реализации 

Нейропсихологическая диагностика. 

Нейропсихологическая коррекция: 

Растяжки – нормализуют гипертонус и гипотонус.   

Оптимизация тонуса является одной из самых важных задач 

нейропсихологической коррекции. Любое отклонение от оптимального 

тонуса является как причиной, так и следствием возникших изменений в 

психической и двигательной активности ребенка. Наличие гипотонуса – 

связано со снижением психической двигательной активности ребенка 

(эмоциональная вялость, низкая мотивация, слабость волевых усилий) 

Наличие гипертонуса – проявляется: 

 в двигательном беспокойстве; 

 эмоциональной лабильности; 



 нарушение сна. 

Дыхательные упражнения – улучшают ритмирование организма, 

развивают самоконтроль.Нарушение ритма организма (электрическая 

активность мозга, сердцебиение, перистальтика кишечника) – приводит к 

нарушению психического развития ребенка. 

Глазодвигательные упражнения - позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. 

Коррекционные движения тела и пальцев  

- обеспечивают развитие межполушарного взаимодействия и снятие 

мышечных зажимов. 

- центром тонкой моторной координации является лобная доля головного 

мозга, отвечающая также за внутреннюю речь и самоконтроль. 

Функциональные упражнения 

 развитие внимания, произвольности и самоконтроля; 

 элиминация гиперактивности и импульсивности; 

 элиминация гнева и агрессии. 

Коммуникативные упражнения 

 парные и групповые упражнения и игры – учат ребенка навыкам 

взаимодействия в коллективе. 

Релаксация 

- приемы саморасслабления; 

- снятие психомышечного напряжения. 

Коммуникативные упражнения делятся на три этапа: 

1. Индивидуальные упражнения направлены на восстановление и 

дальнейшее углубление контакта с собственным телом, невербальное 

выражение состояний и отношений. 

2. Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по 

отношению к партнеру - способности чувствовать, понимать и 

принимать его. 

3. Групповые упражнения через организацию совместной деятельности 

дают ребенку навыки взаимодействия в коллективе. 

Структура занятия 



 - растяжка - 4-5 минут; 

- дыхательное упражнение - 3-4 минут; 

 - глазодвигательное упражнение - 3-4 минуты; 

 - упражнения для развития мелкой моторики рук – 5 - 8 минут; 

 - функциональные упражнения (развитие внимания, произвольности, 

самоконтроля), коммуникативные и когнитивные упражнения, элиминация 

гнева и агрессии – 10 - 15 минут; 

 - релаксация - 4-5 минут. 

Контрольный этап заключается в оценке эффективности реализации цикла 

мероприятий программы, а также изучения процесса достижения детьми 

следующих задач: 

- привитие аккуратности, навыков самоорганизации, способности 

планировать и доводить до конца начатые дела; 

- развитие чувства ответственности за собственные поступки; 

- контролирование собственных эмоции и поступков; 

- уважение прав окружающих людей, правильному речевому общению, 

контролю собственных эмоции и поступков; 

- добиться у ребенка адекватной самооценки, уверенности в собственных 

силах за счет усвоения им новых навыков, достижений успехов в учебе и 

повседневной жизни; 

- развитие внимания (концентрация, переключаемость, распределение); 

- тренировка психомоторных функций. 

Ожидаемые результаты 

        Цикл занятий по выбранному направлению будет способствовать: 

- развитию навыков социализации, особенно способности к социальному 

прогнозированию (вследствие высокой импульсивности детям трудно 

представить последствия собственных поступков, разобраться в мотивах 

поведения окружающих; им нужно разъяснять и показывать алгоритмы 

общения с окружающими людьми); 

-  умению следовать инструкции взрослого человека, с одной стороны, 

и  определенную независимость, с другой стороны  (дети ориентированы на 

ассистирующую помощь взрослого, поэтому важно постепенно приучать их 

самим занимать себя, планировать и организовывать свою деятельность); 

-  усилению способности к концентрации и устойчивости произвольного 



внимания; 

- совершенствованию тонкой моторики рук (в том числе согласованных 

движений обеих рук); 

-усилению волевых качеств (организованности, аккуратности, 

самостоятельности, ответственности за порученное дело),  формирование 

понятий «надо» и «нельзя»; 

-  поддержанию интереса к обучению; 

- развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживанию, формирование готовности совместной 

деятельности со сверстниками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Коррекционно – развивающие упражнения 

Коррекционно-развивающие упражнений можно «условно» разделить на три 

блока. 

В первом блоке представлены упражнения, направленные на стабилизацию и 

активизацию энергетического потенциала организма. Повышение 

пластичности сенсомоторного обеспечения психических процессов. В 

данный блок входят упражнения на дыхание, массаж, самомассаж,на 

оптимизацию и стабилизация общего тонуса тела, растяжки, релаксация. 

Придумано много разных дыхательных гимнастик, они разные по 

исполнению, поэтому оказывают разностороннее действие на организм, но 

общий принцип разных техник дыхания сводится к тому, что любое дыхание 

оптимизирует газообмен и кровообращение, вентиляцию легких, 

способствует общему оздоровлению и улучшению самочувствия, развивает 

концентрацию внимания. Одной из важнейших целей организации 

правильного дыхания у детей является формирование у них базовых 

составляющих произвольной саморегуляции. Разработкой дыхательных 

техник занимались разные авторы: А.Н. Стрельникова, А.В. Семенович, К.П. 

Бутейко и др. 

Самомассаж 

Самомассаж различных частей тела способствует повышению стато-

кинетического уровня психической активности ребенка, увеличению его 

энергетического и адаптационного потенциала. Необходимо отметить, что 

обучение ребенка самомассажу лучше проводить в несколько этапов. 

Сначала взрослый массирует его тело сам, затем — руками самого ребенка, 

наложив сверху свои руки, только после этого ребенок выполняет 

самомассаж самостоятельно. 

Упражнение «Обезьяна расчесывается». 

Правая рука массирует пальцами голову от левого виска к правой части 

затылка и обратно. Затем левая рука — от правого виска к левой части 

затылка. В более сложном варианте руки перекрещиваются у линии роста 

волос (большие пальцы — по средней линии!); в такой позе ребенок 

интенсивно массирует голову ото лба к шее и обратно. 

Упражнение «Ушки». 

Уши растираются ладонями, как будто они замерзли; разминаются три раза 

сверху вниз (по вертикали); возвратно-поступательным движением 

растираются в другом направлении (по горизонтали) (пальцы, исключая 



большие, соединены и направлены к затылку, локти вперед).Затем уши 

закрыть ладонями, а пальцы приложить к затылку, сблизив их. 

Указательными пальцами слегка постукивать по затылку до трех раз. Это 

упражнение тонизирует кору головного мозга, уменьшает ощущение шума в 

ушах, головную боль, головокружение. 

Упражнение «Веселые носики». 

Потереть область носа пальцами, затем ладонями до появления чувства 

тепла. Повращать кончик носа вправо и влево 3—5 раз. После этого 

проделать 3—5 поглаживающих, вращательных движений указательными 

пальцами обеих рук вдоль носа сверху вниз с обеих сторон. Это упражнение 

предохраняет от насморка, улучшает кровообращение верхних дыхательных 

путей. 

Упражнение  Слева направо 

Первое упражнение крайне простое – перекидывайте мячик из одной руки в 

другую. Основное правило – бросать на уровне глаз. В любом случае не 

выше головы. 

Упражнение  Нарисовать восьмерку 

Представьте перед собой школьную доску и пальцем одной из рук нарисуйте 

лежащую на боку восьмерку – знак бесконечности. Повторите то же самое 

другой рукой. Затем сложите руки следующим образом: указательный палец 

к указательному, большой палец – к большому. Смотрите во время 

выполнения упражнения в образовавшееся отверстие. Нарисуйте 

максимально большую «лежащую восьмерку», с каждым оборотом делайте 

ее все меньше и меньше.  

Несмотря на то, что это упражнение выполняется без мячиков, оно очень 

важно для обучения жонглированию, так как при его выполнении 

активируется мозолистое тело - широкий пучок комиссуральных нервных 

волокон, соединяющий два полушария большого мозга. 

Упражнение Восьмерка. Поймать у головы 

Бросайте мяч по траектории «лежащей восьмерки». Мяч ловите как 

можно более широко и высоко. 

Упражнение  Восьмерка. Поймать внизу 

Это упражнение очень напоминает предыдущее, но до мячика следует 

дотрагиваться, только когда он окажется внизу. 

Упражнение Вниз-вверх. Л. 

 



Исходное положение: ведущая рука находится на уровне лба с мячом, вторая 

– на уровне пояса. Бросаете мяч вертикально вниз, ловите его внизу, затем 

поднимаете руку. Бросаете снова.  

Упражнение Вниз-вверх. П. 

То же самое, что и упражнение 5, но поменять местами руки.  

Упражнение Бросил – взмахнул – поймал 

Упражнение начинаем делать более слабой рукой. Для правшей – это будет 

левая. Бросаете мяч вертикально вверх – на высоту глаз, затем резко 

поднимаете руку на высоту мячика, затем ловите мячик. Потом тренируете 

это же упражнение другой рукой.  

Упражнение Слева направо 

Аналогично упражнению 1. Но теперь оно будет получаться более уверенно 

и осмысленно.  

Упражнение Двойной бросок 

Обе руки находятся на уровне пояса. В каждой руке – по мячику. 

Одновременно бросаете оба мячика. Высота броска – не выше уровня глаз.  

Упражнение Двойной бросок крест- накрест 

Обе руки находятся на уровне пояса. В каждой руке – по мячику. 

Одновременно бросаете оба мячика крест-накрест. Высота броска – не выше 

уровня глаз. 

Упражнение Двойной бросок с хлопком в ладоши 

Обе руки находятся на уровне пояса. В каждой руке – по мячику. 

Одновременно бросаете оба мяча- хлопок и ловим. Высота броска – не выше 

уровня глаз. 

Упражнение Подбросил, прикоснулся и обратно 

Одной рукой подбрасываете мяч вверх, пока мяч находится в воздухе, 

следует дотронуться мячом, находящимся в другой руке, до ладони 

освободившейся руки. В тот момент, когда первый мяч достигнет апогея и 

начнет падать, вторая рука возвращается в первоначальное положение. 

Упражнение Подбросил, прикоснулся и обратно 

То же самое, что и упражнение 12, только руки меняются ролями. 

Упражнение Падение мяча с движением рук 

 



Поднимаете правую руку с мячом примерно до уровня глаз и отпускаете мяч. 

Ловите его этой же рукой. Пока мяч падает, поднимаете вторую руку вверх. 

Делаете то же самое, сменив руки. 

Упражнение Подбросил - поймал сверху 

Левая рука полусогнута, локоть почти прикасается к телу. Правая рука 

находится под левой. Подбрасываете ей мячик вертикально вверх, пока он 

находится в полете, перемещаете правую руку в положение над левой. 

Ловите мяч. Повторяете. 

Упражнение Подбросил, сделал полукруг 

Одной рукой подбрасываете мяч, другой описываете дугу в воздухе - с одной 

стороны до другой. 

Упражнение Подбросил, сделал полукруг 

То же самое, но сменив руки. 

Упражнение Двойной обмен 

Это самое важное упражнение при обучении жонглированию. 

Руки полусогнуты. Локти почти дотрагиваются до тела. Правая рука 

подбрасывает мяч вверх к середине. После того, как мяч достигнет апогея, 

левая рука подбрасывает другой мяч по аналогичной траектории. Мяч, 

брошенный правой рукой, ловится левой и наоборот. 

Упражнение Двойной обмен 

Упражнение  18 без пауз. Следите за чередованием бросков: 

справа (первый бросок) - слева (второй бросок) 

слева (первый бросок) - справа (второй бросок) 

Работа с мышечными дистониями, патологическими ригидными телесными 

установками и синкинезиями 

Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. Растяжки. Релаксация. 

Оптимизация тонуса является одной из самых важных задач коррекции 1-го 

уровня. Любое отклонение от оптимального тонуса (гипо-или гипертонус) 

может являться как причиной, так и следствием возникших изменений в 

соматическом, эмоциональном, познавательном статусе ребенка и негативно 

сказываться на общем ходе его развития. В ходе занятий педагог должен 

подойти к каждому ребенку и проверить, полностью ли расслаблено его тело, 

указать места зажимов, объяснить, как можно их «сбросить». 



Упражнение «Силач».  Выполнить контрастное напряжение и расслабление 

плечевого пояса, рук и ног, представляя, что вы: держите в руках (ногой, на 

плече) тяжелые гири; поднимаете над головой тяжелую корзину с яблоками; 

отжимаете штангу; удерживаете ногой закрывающуюся дверь, раздвигаете 

руками тесно переплетенные ветви деревьев в лесной чаще. 

Упражнение «Огонь и лед» И.п. — стоя в кругу. По команде «Огонь!» — 

дети 

начинают интенсивные движения всем телом. Плавность и степень 

интенсивности движений каждый ребенок выбирает произвольно. 

По команде «Лед!» дети застывают в позе, в которой их застигла 

команда, напрягая до предела все тело. Логопед несколько раз чередует обе 

команды, меняя время выполнения той и другой. 

Упражнение«Потянулись — сломались». Руки и все тело ребенка 

устремлены вверх (пятки от пола не отрывать). Логопед: «Тянемся, тянемся 

вверх, выше и выше... Мысленно отрываем пятки от пола, чтобы стать еще 

выше (реально пятки на полу)... А теперь наши кисти как бы сломались 

(хлопок), безвольно повисли. Теперь руки сломались в локтях(хлопок), в 

плечах (хлопок), упали. Повисла голова (хлопок), сломались в талии 

(хлопок), подогнулись колени (хлопок), опустились(упали) на пол... Лежим 

расслабленно, безвольно, удобно... Прислушайтесь к себе. Осталось ли где-

нибудь напряжение? Сбросили его». 

Растяжки — система специальных упражнений на растягивание, основанных 

на естественном движении. При их выполнении в мышцах должно быть 

ощущение мягкого растяжения, но не напряжения. Выполнение растяжек 

способствует преодолению разного рода мышечных дистоний, зажимов и 

патологических ригидных телесных установок; оптимизации мышечного 

тонуса и повышению уровня психической активности. Растяжки 

выполняются лёжа, сидя, стоя. 

Упражнение «Потягивание». Ноги на ширине плеч, руки сжаты в кулак, 

большие пальцы внутри ладоней; кулаки прижаты к низу живота. 

Поднять кулаки к плечам и прогнуться в спине, разводя плечи и 

запрокидывая голову. Потянуться вверх, распрямляя руки и поднимаясь на 

цыпочки, постепенно напрягая все тело как «струнку» (представьте, что вы 

только что проснулись и сладко потягиваетесь). Вернуться в И.п., выполняя 

движения в обратном порядке. 



Упражнение «Скручивание корпуса».  И.п. — то же, колени слегка 

согнуты, 

стопы параллельны друг другу. Тело полностью расслаблено. Скручивать 

тело вправо и влево, захлестывая расслабленные руки за спину. 

Подошвы ступней полностью, не отрываясь при поворотах, касаются 

пола; позвоночник — вертикальная, неподвижная ось вращения. Голова 

сначала неподвижна, затем поворачивается вместе с руками, 

потом — в противоположную от рук сторону. 

Упражнение «Стрельба из лука». Правая нога впереди, согнута в коленном 

суставе, пальцы стопы направлены прямо вперед, опора на эту ногу. Левая 

нога выпрямлена, стопа повернута под углом 90° вовне. Правая рука 

вытянута вперед, как будто держит лук, левая — максимально отведена 

назад, натягивая тетиву лука. Руки растягивают лук так, чтобы в 

груди чувствовалось напряжение. Повторить, поменяв положение 

ног и рук. 

При выполнении специальных упражнений на релаксацию, а также в начале, 

середине или конце занятия, когда необходимо сбросить накопившееся 

напряжение и восстановить силы, рекомендуется принять удобную позу, 

расслабившись и закрыв глаза, выполнить несколько циклов глубокого 

дыхания, прослушивая соответствующую музыку и вызывая в воображении 

(визуализируя, представляя) нужные цвета или образы. Продуманное 

применение музыки, цвета и запахов может повысить эффективность 

выполняемых упражнений, создавая дополнительный потенциал для 

развития ребенка. Так, ритмичная, быстрая, громкая музыка оказывает 

стимулирующее и тонизирующее действие, аналогичное влиянию красного, 

оранжевого, желтого цветов. Напротив, медленная, плавная, негромкая 

музыка оказывает успокаивающее и расслабляющее действие, как и зеленый, 

голубой, синий цвета. Упражнения на расслабление выполняются для шеи, 

плеч, рук. 

- Поставить ноги шире плеч, немного согнуть их в коленях, 

мыски развернуть внутрь. Руки не касаются тела, слегка округлены, 

опущены вниз, ладони развернуты назад. Спина прямая. Глаза закрыты. 

Сохраняя позу, максимально расслабиться, представляя, как напряжение 

«стекает» по телу вниз. Шея отдыхает, голова соответственно занимает 

свободное, произвольное положение, удобное для ребенка (откинута назад 

или к плечу, слегка опущена вниз). 



3. Работа с локальными мышечными зажимами и дистониями 

Упражнение «Упрямая шея». Скрестить пальцы на затылке (локти в 

стороны), поднять голову, смотреть вверх. Руками стараться наклонить 

голову вперед, шея сопротивляется. Выполнить 3—5 раз. Аналогично — 

ладони на лоб. 

Упражнение «Разминаем плечи». Ноги на ширине плеч, руки расслаблены. 

Все внимание — на мышцах плечевого пояса, на плечевых суставах, на 

ощущении их растягивания и расслабления: 1) выполнить контрастное 

напряжение и расслабление плеч; 2) плечи поднять и опустить, отвести 

назад, затем вперед — одновременно и попеременно; 3) вращать плечами 

вперед и назад (одновременно и попеременно), не прогибая и прогибая спину 

назад и вперед. 

Упражнение «Черепаха». Ребенок имитирует медленные движения головы 

черепахи, которая то выглядывает из панциря (плечи опускаются, 

подбородок тянется вперед и вверх), то прячется в него (плечи 

поднимаются, подбородок — к груди), то крутит головой по сторонам. Более 

сложный вариант движения выполняется с неподвижными расслабленными 

плечами — голова как бы «вкручивается» в плечи. 

Эти упражнения, помимо снятия напряжения с плеч и шеи, способствуют 

улучшению кровообращения головы, движению спинномозговой жидкости. 

Упражнение «Разминка и расслабление рук». Встряхнуть руки, как будто 

вы пытаетесь стряхнуть с них воду. Растереть руки от плеча к кисти и 

обратно, как будто вы замерзли; последовательно размять плечи, 

предплечья и кисти рук. Выполнить контрастное напряжение и расслабление 

рук. 

Упражнение «Краб».  Покажите ребенку, как передвигается краб (лягушка, 

гусеница, змея и т.д.). Предложите ему имитировать их движения своими 

руками (прямыми или согнутыми в локтях); затем руками совершать рывки в 

стороны, вверх — вниз (бросать руки в разных направлениях). 

Упражнение «Клешня краба». Средний палец накладывается и 

зажимаетуказательный, безымянный кладется на средний, а мизинец на 

безымянный. Поза удерживается 10—20 сек. После выполнения правой 

рукой то же — левой, а затем — двумя руками одновременно. 

Следующие упражнения выполняются сначала отдельно каждой рукой, затем 

двумя руками одновременно. При двуручном выполнении обе руки сначала 



двигаются в одну сторону (направо, налево, вперед, назад), а затем — в 

противоположные. 

Упражнение «Змейки».  

Предложите ребенку представить, что его пальцы —маленькие змейки. Они 

могут двигаться и извиваться, вращаясь направо, налево, снизу вверх и 

сверху вниз. Последовательно каждый палец изображает «змейку» (если не 

получается нужное движение, помочь другой рукой). Ладони при этом 

сначала повернуты к ребенку, потом — от него, при двуручном упражнении 

— друг к другу. В последнем случае сначала прорабатываются одноименные 

пальцы рук, а затем — разноименные (например, большой палец правой руки 

и мизинец левой руки). 

Приведённые упражнения, проводимые в комплексе, стабилизируют общий 

энергетический потенциал ребенка. Обогащают и совершенствуют его 

двигательный и сенсорный репертуар, расширяют представление о 

собственном теле и владение им; развивают внимание, произвольность, 

успокаивают и уравновешивают эмоционально. 

Формирование и коррекция базовых сенсомоторных (одновременных и 

реципрокных) взаимодействий 

На формирование одновременных и реципрокных координации оказывают 

положительное влияние не только упражнения, включающие взаимодействия 

рук или ног, но также и сочетанные движения правой и левой половин тела. 

Рисование на доске, стене, листе бумаги сначала каждой рукой, а затем 

одновременно обеими. 

Важно, чтобы синхронно двигались обе руки — в одну сторону, в 

противоположные, навстречу друг другу и т.д. Сначала ребенок рисует 

(обводит нарисованный образец) прямые линии — вертикальные, 

горизонтальные, наклонные; затем разнообразные круги, овалы, восьмерки и 

орнаменты в разных  положениях; одинаковые и разные фигуры на левой и 

правой половинах листа (вначале — ближе к центру, затем — ближе к краям 

листа); одно симметрично расположенное изображение; законченный 

сюжетный рисунок. 

Упражнения второго блока направлены на формирование операционального 

обеспечения вербальных и невербальных психических процессов. 

Оптимизацию и коррекцию межполушарных взаимодействий правого и 

левого полушарий мозга. 

«Хасты» 



 Ребенок воспроизводит одну за другой ряд ручных поз,  каждая из которых 

фиксируется в течение 20—30 сек. (двух-трех циклов дыхания); обязательное 

условие — полная сосредоточенность 

на каждой позе. Это упражнение хорошо выполнять несколько раз в 

день 5—7 мин. Хасты выполняются в той же последовательности, что 

и на рисунке. 

Упражнение. «Угадай часть тела и запомни ее название». Дотроньтесь 

(погладьте, помассируйте, потрите и т.д.) до какой-либо части тела ребенка 

(например, до локтевого сустава) и предложите ему вслепую показать ее на 

себе. Затем, открыв глаза, на вас; назвать ее. Это необходимо проделать со 

всеми частями тела, а затем сделать то же с 2—3 точками. После того как 

ребенок запомнит все названия, сыграйте в ту же игру, поменявшись ролями. 

Или иначе: дотроньтесь до своего тела и попросите его показать на себе и 

назвать этот участок. Более сложный вариант: взрослый дотрагивается до 

одной (нескольких) частей тела с одной стороны, а ребенок должен показать 

и назвать ее с другой стороны тела. Желательно, чтобы в процессе 

выполнения этого упражнения в работу включались все части тела: лицо, 

пальцы рук и ног, спина и т.д. 

Упражнение «Телесные фигуры, буквы и цифры». Придумать вместе с 

ребенком, как можно изобразить пальцами рук, а также всем телом 

фигуры, буквы и цифры. Проиграть все варианты перед 

зеркалом. В этой игре могут участвовать несколько человек, тогда 

«телесные» буквы и цифры будут составляться всеми детьми одновременно. 

 

Упражнение «Рисунки и буквы на спине и на ладонях». «Нарисуйте» 

пальцем 

на спине ребенка одну из знакомых ему фигур (треугольник, круг, 

квадрат и т.д.). Попросите его сказать, какая фигура нарисована. Если 

он затрудняется, нарисуйте прямую (горизонтальную, вертикальную, 

наклонную) и попросите его изобразить ее на стене или на листе бумаги. То 

же проделайте сначала на его правой, а потом левой руке, 

«рисуя» на обеих сторонах кисти. 

Упражнение «Игра с палочками». Предложите ребенку комплект палочек 

разной длины (2—7 см), толщины и фактуры. Пусть он с закрытыми 



глазами разложит их на однородные кучки. 

 

Упражнение «Распознай буквы — получишь слово».  

Из объемной азбуки составьте слово (из 3—4 букв) и предложите ребенку, 

последовательно ощупав все буквы, прочитать его. Более сложным является 

вариант, когда буквы даются в произвольном порядке: их нужно опознать, 

назвать и запомнить, а затем составить из них слово. 

Упражнение «Чего здесь не хватает?» Внимательно посмотрев на 

изображение предмета с недостающими деталями, ребенку надо найти и 

исправить (дорисовать) «ошибки художника». 

Упражнение «Загадочные рисунки». Нужно разглядеть, раскрасить и 

сосчитать изображенные на рисунке предметы. 

Упражнение «Что здесь изображено?» Узнавание «зашумленных» 

(наложенных, перечеркнутых и т.п.) 

Логопед задает ритм, отстукивая его одной рукой, например, «2-2-3» (в 

начале освоения дается зрительное подкрепление — ребенок видит руки 

логопеда). Затем происходит постепенный переход только к слуховому 

восприятию (с закрытыми глазами): 

ребенок повторяет ритмический рисунок правой рукой, левой 

рукой, двумя руками одновременно (хлопки или удары по столу), 

комбинированно (например, «2» правой рукой, «2» левой рукой, «3» 

одновременно двумя руками); ребенок сначала «дирижирует» всей рукой, 

затем только кистью; 

ребенку предлагается воспроизвести тот же ритмический рисунок ногами: 

сначала отмашка всей ногой, затем движения только стопой; прыжки на 

одной, двух ногах. 

Возможные пути усложнения задачи: удлинение и усложнение ритма, 

отстукивание ритма каждым игроком обеими руками по очереди и т.д. 

Детям также могут предлагаться для воспроизведения звуки разной 

громкости внутри ритмического рисунка, например: тихие (слабый удар — 

короткая вертикальная черта) и громкие (сильный удар — длинная 

вертикальная черта). 

Воспроизведение ритмического рисунка руками и ногами 

(например, «2» — левая нога, «2» — правая нога, «3» — хлопки рука 



ми). Здесь же можно предложить ребенку «дирижирование» различными 

частями тела (например, лежа на спине или стоя у стены — «2»двумя 

локтями одновременно, «2» приподнимая и опуская левую руку, «3» двумя 

ногами одновременно или «2» правой рукой и левой ногой одновременно, 

«2» левой рукой и правой ногой одновременно, «3» удара одновременно 

правой рукой по правому бедру и левой рукой по левому бедру). 

В качестве дополнительного упражнения или в случае, если ребенок 

испытывает трудности при воспроизведении ритма, предлагается 

развернутая опора на речь. В рассматриваемом примере этой опорой могут 

быть слова: сокол («2»), летит («2»), вы-со-ко («3»). 

Упражнения третьего блока направлены на улучшение контроля и регуляции 

деятельности. 

Упражнение «Арабское письмо» 

Логопед диктует слова, которые ребенок должен записать, начиная с правой 

стороны строчки и наоборот, то есть задом наперед, при нормальном чтении 

(слева направо) слова должны читаться в их естественном виде. 

Например: вода- адов, море- ером 

Упражнение дает хорошие результаты в тех случаях, когда ребенок 

переставляет буквы и не дописывает слова. Начинать выполнять задание с 

коротких слов, в которых чередуются гласные и согласные затем, слова более 

трудные, где рядом стоят по 2–3 согласных (столик, столбик), а уж потом 

работайте с предложениями. 

Упражнение «Древнерусское письмо» 

Ведущий диктует слова, которые ребенок записывает только согласными, 

обозначая гласные многоточиями. При такой записи предложение 

«Отважный Миша бежит от мыши» будет выглядеть следующим образом: 

…тв…жн…й М…ш… б…ж…т …т м…ш…. Сразу же предлагаем записать 

это же предложение только гласными, ставя точки на месте согласных: о… 

…а… …ый …и…а …е…и… о… …ы…и. 

После выполнения упражнения делаем выводы, какое предложение читается 

легче, улавливаем роль согласных в русском письме. При выполнении этого 

упражнения отрабатывается механизм переключения, избирательности при 

письме. Через некоторое время дети пишут только согласными целые тексты, 

а показателем их мастерства считается время в секундах и отсутствие 

помарок. 

Упражнение «Буквы заблудились» 



Логопед предлагает детям «исправить» слова, которые обменялись буквами, 

поставить «заблудившиеся буквы на своё место. 

 

ЯБЛОНО БОРОСА 

БАКАН ВОКЗАГ 

ДОРОКА ДОРОЛА 

Специфика предложенных методов и приемов состоит в том, что их 

применение возможно при любом уровне развития ребенка, при работе в 

классе и дома, при занятиях с группами и индивидуально. Их применение 

эффективно для устранения элементов дисграфии: при постоянном пропуске 

букв, их не дописывании, перестановке букв и слогов. 

Игра «Палитра» 

Цель: развитие речевых, двигательных навыков, активизация 

межполушарного взаимодействия. 

Ребенку предлагается положить каждый палец так, чтобы ему соответствовал 

определенный цвет. Далее предлагается карточка с определенной 

последовательностью цветов. В соответствии с ней ребенок должен поднять 

тот палец, которому соответствует цвет в карточке. 

Игра «Лабиринты» 

Цель: развитие речевых, глазодвигательных и графо-моторных навыков, 

активизация межполушарного взаимодействия. 

Инструкция: проходить лабиринты одновременно двумя руками, передвигая 

пальчики на встречу друг другу с произнесением звуков/слов. Часто в своей 

работе я применяю разные варианты данной игры. 

«Зеркальное рисование» 

Выполнение данного упражнения способствует синхронизации и 

активизации межполушарного взаимодействия, развивает восприятие и 

память. Для выполнения данного упражнения ребенку необходимо 

одновременно обеими руками рисовать зеркально-симметричные рисунки, 

буквы при этом проговаривая звуки, слоги или слова для автоматизации 

звуков. Рисовать можно как карандашами на листе, так и в бассейне с 

песком. 

«Нейротаблицы» 

Цель: развитие речевых, глазодвигательных навыков, активизация 

межполушарного взаимодействия. Ребенку необходимо находить 



одинаковые картинки и показывать их двумя руками (в таблицах рисунки 

находятся в разных местах) при том ребенок должен проговаривать то, что 

показывает. В работе я применяю как поиск одинаковых картинок, так и 

поиск картинки и ее тени. 

Нейроигра «Переключалки» 

Данная игра относится к нейрогимнастике. Ребенку необходимо менять 

положение пальцев рук, проговаривая определенные слоги. Это позволяет 

координировать три отдела головного мозга: зрительный, двигательный и 

речевой. При этом задействованы оба полушария мозга. 

Нейропсихологические игры с мячом 

На занятиях я использую несколько видов нейропсихологических игр с 

мячом. Например, из игр в кругу, применяю игры: «Части тела», «Передай 

одной рукой». Также с детьми выполняем упражнения в паре (взрослый-

ребенок или ребенок-ребенок). Упражнения, которые выполняются сидя. 

Исходное положение: игроки находятся напротив друг друга (если дети еще 

не достаточно хорошо усвоили, понятия «справа — слева», то на левые руки 

можно браслет). Все упражнения выполняются с проговариванием 

слов/звуков. 
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