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Веселые упражнения для дошкольников 

 на развитие межполушарных связей 
Все мы знаем, что наш мозг состоит из двух полушарий, каждое из которых 

выполняет свою работу. Левое полушарие отвечает за логическое мышление, оперирует 

фактами и терминами, выполняет различные мыслительные операции. Что же делает 

правое полушарие? А правое полушарие – это наша интуиция, образное мышление, 

фантазия и творческие способности.  

Левополушарных людей в природе большинство. Правое же полушарие практически 

бездействует. А то, что не используется, со временем деградирует. У значительной части 

взрослого населения такая функция правого полушария, как воображение, практически не 

используется — взрослые разучились мечтать и фантазировать.  

Обучая левое полушарие, вы обучаете только левое полушарие. Обучая правое 

полушарие, вы обучаете весь мозг! И. Соньер.  

Функциональная специализация мозга является врожденной. Есть люди, у которых 

доминирует правое полушарие (левши), люди, с доминированием левого полушария 

(правши) и равнополушарные люди.  

Несмотря на существование 3 групп людей, наши школьные методики развивают в 

основном левое полушарие, игнорируя половину возможностей ребенка. Кроме этого, 

левши чаще других могут испытывать стрессы, чувство усталости из-за несвойственной 

им нагрузки на мозг.  

К счастью, полушария мозга можно развивать. Не только можно, но и нужно, ведь 

таким детям легче учиться в школе, они обладают большими умственными 

возможностями. Развитие правого полушария и межполушарных связей происходит в 

процессе очень интересных упражнений.  

Попробуйте сами выполнить упражнения, предложенные ниже. Как правило, сначала 

бывает трудно, но через несколько минут наступает согласование полушарий и 

упражнения выполняются автоматически. Некоторые упражнения могут показаться 

вообще пустяковыми, но в процессе выполнения, Вы заметите, что это не так просто, как 

кажется.  

Простые и забавные упражнения для развития правого полушария и межполушарных 

связей, снятия нервного напряжения и стимулирования работы мозга: 

 

 «Колечко»  

Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо большой 

палец с другими последовательно. Сначала в одном порядке, 

затем в обратном. Делать сразу двумя руками. Если ребенку 

трудно сразу двумя, то можно сначала правой, потом левой, а 

потом соединить. Кажется, что легко и просто, но выполнив 

несколько раз, пальцы начинают сбиваться. Когда выполняете 

это упражнение, то не руки смотреть не надо.  

 

«Ладонь, кулак, ребро».  

Три положения руки на плоскости стола. По команде 

«ладонь» кладем ладонь на стол. Команда «ребро» — ставим 

ладонь на стол на ребро, как заборчик. Команда «кулак» - 

сжимаем ладонь в кулак и ставим на стол. Меняем по 

очереди. 

Выполняем сначала одной рукой, затем второй, а после – двумя вместе. Удобно 

сначала сделать медленно, а затем ускорять. Делаем сидя за столом. 

 

 

 



«Лезгинка»  

Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в 

сторону, кулак развернут пальцами к себе. Правая рука в 

горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. Затем 

положение рук меняется.  

Добиваемся большой скорости и точности выполнения. Для 

удобства, можно считать. Например: «раз» — левая рука в 

кулак, «два» — правая рука в кулак.  

 

«Зеркальное рисование».  

Положите на стол чистый лист бумаги, возьмите по 

карандашу в каждую руку. Рисуйте одновременно обеими 

руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При 

выполнении этого упражнения вы должны почувствовать 

расслабление глаз и рук, потому что при одновременной 

работе обоих полушарий улучшается эффективность работы 

всего мозга. 

Для маленьких детей это упражнение лучше выполнять в воздухе. Рисовать фигуры 

вытянутыми вперед руками или кистью, поставив руку на локоток.  

Кстати, когда вы что-то делаете обеими руками одновременно, например, играете на 

музыкальном инструменте или даже набираете текст на клавиатуре, работают оба 

полушария. Так что это тоже своеобразная тренировка.  

Еще полезно совершать привычные действия не ведущей рукой, а другой. То есть, 

правши могут пожить жизнью левшей, а левши соответственно наоборот стать правшами. 

Например, если вы обычно чистите зубы, держа щетку в левой руке, то периодически 

перекладывайте ее в правую. Если пишете правой рукой, переложите ручку в левую. Это 

не только полезно, но и весело. А результаты таких тренировок не заставят себя долго 

ждать.  

И еще веселые упражнения для мозга… 

- «Носик-ушко» (руки перекрещены между собой: одна рука держит нос, другая ухо; 

потом руки меняются) 

- Гладим животик круговыми движениями одной рукой, другой рукой хлопаем по 

голове. 

- Трем ладони друг о друга быстро и горячо. 

- Одна рука показывает «дулю», другая – показывает «во!». Можно делать через 

хлопок. 

- Пальцы в кулаке, на одной руке оттопырены мизинец и безымянный, а надругой – 

указательный и средний. Меняем. 

- Большой палец соединяется с остальными по очереди – одновременно обе руки (от 

указательного к мизинцу и в обратном порядке). Потом одна рука начинает с 

указательного, другая с мизинца. 

- Указательный правый соединен с большим левым, а большой правый с 

указательным левым. Перебираем пальцами – «плетем косички». 

- Одна рука показывает «во!», другая отдает честь. 

 

Учитель-логопед: Кучеренко Ольга Александровна 

https://vk.com/defektolog_logoped 
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Если ребенок не говорит? 

(рекомендации родителям) 
 

С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не только к 

взрослым, но и к детям. Неуклонно растет объем знаний, и педагоги хотят, чтобы 

усвоение этих знаний было не механическим, а осмысленным. Для того чтобы помочь 

детям справиться с ожидающими их сложными задачами, нужно позаботиться о 

своевременном и полноценном формировании у них речи. 

Довольно часто к логопеду обращаются родители с жалобами 

на задержку речевого развития ребенка на данный возрастной 

период.  

 

Какую же работу нужно проводить с этими детьми? 

Как же им помочь? 

 

Для преодоления задержки речевого развития, работа должна проводиться в 

комплексе. В последнее время ученые доказали, что развитие мелкой мускулатуры 

пальчиков, имеет исключительное значение для формирования речи. В Институте 

нейрохирургии записывали биотоки мозга у детей и обнаружили: если ребенок 

производит ритмичные движения пальцами правой руки, то в левом полушарии у него 

возникает усиление согласованных электрических колебаний, именно в левой лобной 

области, где находится двигательная речевая зона и центр Брока, а также в височной 

области, где расположен центр Вернике, т.е. сенсорная речевая зона. 

 Связь функции кисти руки и речи оказались настолько тесной, что тренировку 

пальцев рук считают мощным физиологическим стимулом развития речи. Очень важно 

общение ребенка с людьми и окружающим миром, где ребенок получает поведенческий 

материал для подражания. 

Речь является не врожденной способностью ребенка, приобретенной. Поэтому 

надо, чтобы речь окружающих была образцом для подражания. В общении с ребенком 

нельзя «подделываться» под детскую речь, произносить слова искаженно, употреблять 

усеченные слова. Ребенок должен видеть и слышать вашу мимику, артикуляции. И 

подражать вам. 

 

1. Выполнение артикуляционных упражнений 
Нужно играть язычком, губами. Развивать мышцы губ и языка. Упражнениями 

занимаются в виде игры о веселом язычке. В этих играх полость рта называется 

«домиком», кончик языка «хвостиком», твердое небо «потолком», нижние зубы 

«крылечком», верхние «дверкой», а струя воздуха «ветерком». 

1. Открывать и закрывать «домик». 

2. Вытягивание губ в улыбку «трубочку» (и – у). 

3. «Хвостик» - вперед, назад, вверх, вниз, вправо, влево. 

4. Слизывать широким «хвостиком» варенье с верхней губки («вкусное варенье»). 

5. Широкий «хвостик» за крылечко («горочка») 

6. Щелкать «хвостиком» («лошадка»). 

7. Отработать сильный «ветерок» посередине «хвостика»: 

а) сдувать ватку с кончика носа; 

б) дуть через трубочку в стакан с водой; 

в) дуть на мельницу или султанчики. 

 

 

 



2. Массаж пальчиков рук левой и правой 
Массаж делает мама или логопед. Выполняется легким надавливанием от кончиков 

пальцев к запястью. Растирание сверху вниз. Сгибание и разгибание пальчиков. 

Очень хорошую тренировку мелкой мускулатуры пальчиков обеспечивают народные 

игры с пальчиками: «Сорока белобока», «Коза», «Пальчики в лесу», «Пальчик-мальчик» и 

другие. 

Например: 

Взрослый держит перед собой руку ребенка и загибает мизинец, загибает безымянный 

палец, средний, указательный и щекочет ладошку. 

 

Этот пальчик в лес пошел, 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик гриб помыл, 

Этот пальчик гриб сварил, 

Этот пальчик все съел, 

От того и растолстел. 

 

 

«Пальма» 

Игру можно проводить и с несколькими детьми. 

Дети поднимают правую руку (или левую) ладонью к себе. Левой рукой берут мизинец и 

загибают его после слов «хочет спать», загибают безымянный, средний, указательный, 

большой пальцы. Поднимают правую руку и распрямляют пальцы при слове «вставать». 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик уж уснул, 

Этот пальчик крепко спит, 

ТИШЕ, ТИШЕ! Не шумите! 

Солнце красное взойдет, 

Утро ясное придет, 

Будут птички щебетать, 

Будут пальчики вставать. 

 

3. Пальчиковая гимнастика 
Ребенок выполняет сам. 

1. Играет на «пианино». 

2. «Лягушки» - одновременное разгибание пальчиков. 

3. Сгибание и разгибание пальчиков по одному в кулачок и из 

кулачка. 

4. Пальчики здороваются с большим пальчиком своей руки. 

5. Пальчики здороваются с пальчиками другой руки. 

6. Покажи «козу». 

7. Покажи «ушки у зайчика». 

8. Играем на «барабане». 

9. Хлопаем в ладоши. 

 

4. Работа с мелким раздаточным материалом 
1. Выкладывание цветов, шариков, домиков и других предметов 

из мозаики, пшена, рисовых зерен, палочек. 

2. Работа с вкладышами. 

3. Пирамидки различных размеров. 



4. Нанизывание бусинок на стержень, снятие их по одной 

 

Ребенок четвертого года жизни почти дословно запоминает тексты народных 

сказок, усваивает последовательность действий. 

Учить малышей пересказу хорошо помогает так называемый отраженный пересказ. 

Ребенок включается в рассказ взрослого, повторяя слово или целое предложение. "Жили-

были дед и..." - "Баба" - "Была у них..." - "Курочка Ряба". Затем можно переходить к 

пересказу по вопросам: "Кого встретил колобок?" - "Зайчика" - "Какую песенку он ему 

спел?.." 

После того как малыш овладел пересказом сказки, можно предложить ему 

пересказать маленькие рассказы с несложной фабулой. Хороший образец - лаконичные 

рассказы Л.Н.Толстого для детей. 

А как помогают овладеть умением пересказывать разные зрелища - кукольный 

театр, мультфильмы! Они эмоционально настраивают ребенка, развивают желание 

передать свои впечатления в рассказе. 

Подводятся дети и к рассказыванию по картине. Они учатся правильно отвечать на 

вопросы взрослого, а в дальнейшем начинают свободно и полно высказываться по 

содержанию картины. 

Очень любят малыши рассматривать игрушки. Именно это скорее другого 

побуждает их к высказыванию. 

Сначала взрослый предлагает ребенку внимательно рассмотреть игрушку. Первые 

вопросы направлены на характерные особенности внешнего вида предмета (форма, цвет, 

величина). Более старшим детям (пятого года жизни) можно предложить сравнить две 

игрушки. Взрослый учит детей, например, описывать и сравнивать кукол, называя 

наиболее характерные их признаки, и следит, чтобы дети высказывались законченными 

предложениями. 

Прежде, чем сравнивать, малышу придется внимательно рассмотреть обеих кукол: 

как они одеты, какие у них волосы, глаза, а затем уже отметить, чем они похожи и чем 

различаются. 

Овладел малыш описанием отдельных игрушек - переходите к составлению 

небольших сюжетных рассказов. Предложите ему несколько игрушек, позволяющих 

наметить простую сюжетную линию: девочка, корзинка, грибок; девочка, елочка, ежик и 

т.п. Пусть ребенок подумает, что могло произойти с девочкой в лесу, кого она встретила, 

что принесла домой в корзинке. Взрослый может для образца придумать свой рассказ, а 

затем предложить ребенку придумать рассказ самому. И не беда, если ребенок сначала 

просто повторит за вами ваш рассказ - он упражняется в рассказывании. Постепенно 

уводите детей от подражания, предлагайте придумать самостоятельный рассказ. 

Дети пятого года жизни уже могут рассказать о некоторых событиях из личного 

опыта. Взрослый побуждает ребенка вспомнить, как ходили в гости, на праздник елки, что 

он видел интересного на прогулке в лесу. 

Перед ребенком четко ставится задача: "Расскажи, что ты видел на празднике". 

Здесь можно использовать образец: "Сначала послушай, что я видел на празднике елки, а 

потом ты будешь рассказывать". Рассказ взрослого должен быть близок детскому опыту, 

четко построен, иметь ясный конец; язык рассказа должен быть живым и эмоциональным. 

Постепенно дети отучаются от копирования образца и подходят к 

самостоятельному творческому рассказыванию, обучение которому начинается уже после 

5 лет. 

Учитель-логопед: Дещица Наталья Иосифовна 

https://www.maam.ru/detskijsad/esli-rebenok-ne-govorit-rekomendaci-roditeljam.html 
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Требованиякречипервоклассника 
 

Совсем скоро относительно беззаботный малыш станет 

первоклассником. 

Будущему первокласснику необходимо накопить определенный 

багаж знаний, умений, навыков, которые послужат базой для 

последующего обучения. Важное место в таком багаже занимает 

овладение основами чтения и письма. В силах родителей и 

педагогов добиться того, чтобы этот процесс стал доступным и 

интересным для детей. Существует целый ряд критериев оценки 

готовности ребенка к школе. Это общее состояние его здоровья, достаточный уровень 

мотивации и произвольности, умение общаться со сверстниками и взрослыми, хорошее 

умственное развитие: внимание, память, восприятие, мышление и речь должны 

соответствовать возрастным нормам, хорошее состояние общей и мелкой моторики, 

соответствующий возрасту уровень сформированности пространственных и латеральных 

представлений, достаточная познавательная активность. Сегодня мы поговорим о 

«речевой готовности» ребенка к школе. 

Говоря о готовности к школьному обучению, необходимо подчеркнуть именно 

уровень речевого развития ребенка, поскольку именно при помощи родного языка будет 

происходить усвоение всего курса школьной программы. 

Поэтому давайте уточним, а что, собственно, подразумевается под понятием 

«речевая готовность к школьному обучению». 

Речевая готовность включает в себя целый комплекс речевых компонентов – это 

правильное произношение всех звуков родного языка, навыки словообразования и 

грамматически верного оформления высказываний, умение связно рассказывать и 

пересказывать. Ребенок должен владеть элементарными учебными навыками: 

производить звуковой анализ слова, находить первый и последний звук в слове, называть 

по порядку все звуки в слове, делить слова на слоги, определять количество звуков и 

слогов в слове. 

Это краткое описание того, чем должен владеть ребенок в области развития речи 

при поступлении в школу, чтобы 

беспрепятственно начать обучение грамоте. 

Школьное обучение предъявляет 

ребенку новые требования к его речи, 

вниманию, памяти. Существенную роль 

играет психологическая готовность к 

обучению, т.е. осознание им общественной 

значимости новой деятельности. 

Особые критерии готовности к 

школьному обучению предъявляются к 

усвоению ребенком родного языка как 

средства общения. 

 

 

Умениеслушатьислышатьдругих.  

Звуковаясторонаречи: 

 Правильнопроизноситьвсезвукиречи; 

 четко и внятно произносить слова и фразы со сложной звуковой 

ислоговойнаполняемостью(например,мотоциклист,регулировщик,термометр);гово

ритьгромкоилитихо,илидажешепотом,взависимостиотситуации; 

 изменятьтемпречис учетомсодержаниявысказывания. 

 



Функцииязыковогоанализа: 

 Делитьпредложениянаслова; 

 Делитьслованаслоги; 

 Уметьвыделятьвсезвукивсловах; 

 Устанавливатьпоследовательностьзвуковвслове. 

 

Лексическаясторонаречи(словарныйзапас): 

 Точноподбирать слова; 

 Ясновыражатьсвоимысли,связываяразличныефактывединоецелое; 

 Дифференцироватьобозначенияпредметов(например,«автомобильлегковойигрузов

ой,анепростоавтомобиль»,«обувьзимняяилетняя»); 

 употреблятьсложныеслова(например,длинноногий); 

 пользоватьсяэпитетами(например, чистоеполе); 

 подбиратьметафоры(например,тучакомаров); 

 использоватьсловаифразыспереноснымзначением(например,сломяголову); 

 подбиратьсинонимы(например,храбрый–смелый–отважный) 

 

Грамматическаясторонаречи: 

 Навыкисловоизменения 

 изменятьсуществительныепопадежамичислам(например,санки,насанках); 

 употреблятьразличныепредлоги; 

 согласовыватьсуществительныесприлагательнымивроде,числе,падеже(наприме

р,голубые облака); 

 согласовыватьсуществительные; 

 счислительными(например,одинкарандаш,двакарандаша,пятькарандашей); 

 правильно употреблять глагол (например, бегу, бежишь, 

бежит,бежим,бегите,бежал,побежитит.п.); 

 Навыкисловообразования: 

 образовыватьсловаспомощьюуменьшительно-ласкательныхи 

 увеличительныхсуффиксов(например,глаза–глазки–глазищи); 

 образовыватьглаголыспомощьюприставок(например,шел–вышел– 

перешел–обошел); 

 образовыватьназваниедетенышейживотных; 

 образовыватьотносительныеипритяжательныеприлагательные 

 отсуществительных(например,малина–малиновое, лиса–лисья) 

 

Связнаяречь: 



 Свободнообщатьсясвзрослымиисверстниками; 

 Поддерживатьразговорнатемы,доступныевозрасту; 

 Рассказыватьопережитыхсобытиях; 

 Пересказыватьсодержаниесказки,рассказа; 

 Описыватьокружающиепредметы; 

 Раскрыватьсодержаниекартины,некоторыхявленияхокружающейдействительности. 

 

Учитель-логопед: Чередова Ирина Николаевна 
https://www.defectologiya.pro/zhurnal/rechevaya_gotovnost_rebenka_k_shkole_sovetyi_roditelyam_budushhix_pervoklassnikov/ 

 

 

 

Нужна ли вашему ребѐнку помощь учителя-дефектолога? 
 

Проблема обращения к такому специалисту, как учитель-дефектолог, встает перед 

каждой мамой с малышом 2-6 лет – в период активного становления его речи. 

 К специалисту нужно обратиться, если… 

 Начиная с 7-8 месяцев кроха не понимает обращѐнную к нему речь: не 

реагирует на своѐ имя, не поворачивает 

голову в ответ на вопросы: «Где мама? 

Папа?» 

 В 1 год малыш не произносит 8-10 слов 

типа «кис-кис», «ням». 

 Отоларинголог установил снижение слуха. 

 Невролог выявил отклонения в тонусе 

мышц. 

 Хирург посоветовал 

подрезать укороченную подъязычную 

уздечку – при открытом рте кончик языка не дотягивается до нѐба. 

 Имеется расщелина нѐба, губы («заячья губа», «волчья пасть»). 

 Стоматолог выявил аномалии зубочелюстной системы: верхняя или нижняя 

челюсть излишне выдвинута вперѐд или западает, неправильный рост зубов. 

 В 2 года ребѐнок не разговаривает. 

 В 2,5 года нет элементарной фразовой речи – в общении со взрослыми малыш 

не объединяет 2-3 слова. Например, «дай пи» (дай пить), «папа би» (папа 

уехал). 

 К 3 годам неправильно воспроизводит простые ритмы типа «тук-тук, тук-тук». 

 В 3 года у ребѐнка сохраняется повышенное слюноотделение – во время 

говорения текут слюни, а малыш их не сглатывает. 

 К 3 годам не может выполнить простые движения органами артикуляции. 

Например, высунуть язык или удержать губы в улыбке 5 секунд. 

 После 3 лет продолжает упрощать большинство слов. Например, вместо слова 

«телефон» – «афон». 

 После 3 лет малыш не употребляет наиболее простые грамматические 

конструкции (число, род, падеж…). 

 К 3,5 годам не различает на слух похожие по звучанию звуки, слоги и слова. 

Например: бочка – почка, крыша – крыса. 

 Ребѐнок просовывает язык между зубами. 

 Не интересуется окружающим, не задаѐт вопросы. 

 Ребѐнок говорит «в нос», гнусаво. 

 Говорит неэмоционально, монотонно, невыразительно. 

 Если в 4 года у ребенка очень скудный словарный запас (в норме — около 2000 

https://www.defectologiya.pro/zhurnal/rechevaya_gotovnost_rebenka_k_shkole_sovetyi_roditelyam_budushhix_pervoklassnikov/


слов), он не может запомнить четверостишье, а также совсем не рассказывает 

собственных историй (при этом ошибки в предложениях, проблемы со 

«сложными» звуками – норма); 

 В 4,5 года не сформирована звуковая сторона речи – не выговаривает звуки или 

произносит их неверно. 

 Малыш «захлѐбывается» речью, торопится высказать свои мысли. 

 Выдоха не хватает на фразу, 

добирает воздух посреди слова. 

 Если в 5-6 лет все еще есть 

проблемы со звукопроизношением, 

в т.ч. с сонорными согласными 

(звуками «р» и «л»), ребенок не 

способен описать своими словами 

сюжет на картинке, или допускает 

грубые ошибки при построении 

предложений (при этом 

допускаются ошибки в сложных 

предложениях, небольшая 

непоследовательность в 

повествовании). 

 Помощь учителя-дефектолога также необходима в том случае, если с началом 

школьного обучения появились сложности с чтением и письмом. 

 

Все это может быть поводом получить совет у такого специалиста, как учитель-

дефектолог в детском саду, школе или в поликлинике. 

 

Учитель-дефектолог поможет: 

 скорректировать произношение.В частности, логопед исправит проблемы с так 

называемыми «вибрантами» – твердой и мягкой «р» – одного из самых 

распространенных нарушений речи, сохраняющегося и во взрослом 

возрасте. Кроме того, логопед увидит и предупредит и другие 

нарушения, например, баттаризм (нечеткость произношения, 

«проглатывание» слов), заикание и другие; 

 подготовить ребенка к школе, в частности, к 

освоению грамоты и чтению. Учитель-дефектолог в 

детском саду не только должен проконтролировать 

общую речевую подготовку малыша, но и 

предупредить, если будет такая необходимость, 

нарушения типа дислексии (неспособность к чтению) или дисграфии 

(неспособность к письму). 
 

Учитель-дефектолог: Рахманова Ирина Михайловна 

https://raduga.volozhin-edu.gov.by/родителям/советы-учителя-дефектолога 

https://raduga.volozhin-edu.gov.by/родителям/советы-учителя-дефектолога

