
 

Учится оценивать свои поступки с позиции добра и зла, сравнивать 

себя с другими, хорошо усвоил как себя вести, но может быть 

хитрым и двуличным.  Знает,  как выглядеть и перед кем. 

Эмоционален и  его чувства безграничны, он в них целиком,  но 

ненадолго. 

Боится сказочных персонажей, позже начинает бояться темноты 

и одиночества, еще позже - замкнутого пространства, поэтому ему 

трудно ложиться спать в своей комнате в темноте. Еще боится 

боли, уколов, крови, визитов к врачу. 

Начинает стыдиться нежелательных поступков, научается 

сочувствовать и сострадать, но может 

быть и застенчивым, и агрессивным и 

конфликтным. 

Начинает понимать и чувствовать 

оттенки и нюансы окружающего мира. 

Может усвоить насмешку над собой и не 

прощает унижения себя, подчеркивая свое 

превосходство перед сверстниками. Может 

ябедничать, дабы уточнить усвоенные нормы поведения и 

показать, какой он правильный. Может хвастаться. Усваивает 

свою половую принадлежность, пытаясь взять на себя роль своего 

пола. После трех обычно начинается период романтической любви 

к родителю противоположного пола. 

В этом возрасте ребенок играет со сверстниками в сюжетно-

ролевые игры, но к их мнению не прислушивается. Дети 3-4 года, как 

правило, играют, но не вместе. Учится справляться с 

зависимостью от мамы, воспринимая себя отдельно от родителей. 

Но ищет отношения партнерства и поэтому требует внимания. 



 
 

К трем годам заканчивается этап «слияния» ребенка с 

матерью, у малыша резко возрастает стремление к 

самостоятельности и независимости от взрослого, 

изменяется его поведение. Этот период - один из наиболее трудных. 

В жизни ребенка - называется кризисом  трех лет 

 

 

НЕГАТИВИЗМ. Ребенок категорически отказывается делать то,  о 

чем его просят, или делает все наоборот. 

УПРАМСТВО И СТРАПТИВОСТЬ.  Ребенок категорично 

настаивает на чем-то. Он недоволен всем, что ему предлагают или 

что делают другие. 

СВОЕВОЛИЕ. Ребенок хочет делать все сам, стремится к 

самостоятельности, к которой часто еще не готов. 

ОБЕЗЦЕНИВАНИЕ. Обесценивается то, что было привычно, 

интересно, дорого раньше. 

ПРОТЕСТ-БУНТ и ДЕСПОТИЗМ. Проявляются в частых ссорах 

сродителям: ребенок стремиться  диктовать всем свою волю. 

 

 

Прежде всего,  не считайте ребенка «избалованным», 

«испорченным» («Кто же из него вырастет, если он 

уже сейчас такой?!»), помните о том, что это 

естественный этап его развития. Наберитесь 

терпения, вооружитесь специальными приемами и 

помогите ему благополучно пройти через этот период. 



 
Гораздо более  типичным такое поведение является для мальчиков. 

Это объясняется комплексом причин: мужские гормоны, 

ожидаемые обществом модели поведения, более грубые игры. 

Девочки чаще выражают свою агрессию словом, выражением 

презрения, «отлучения» от себя. Прежде чем что-либо 

предпринимать, убедитесь, что это проявление агрессивности, а не 

просто игра или неумение объяснить свои желания. Дети видят 

модели такого поведения на улице, в телепередачах и переносят 

некоторые действия в свои игры. 

 

Ограничьте время просмотра боевиков и 

сериалов, если не можете их исключить 

полностью. 

Не запрещайте  ребенку бегать, вволю кататься 

на велосипеде и роликах, строить дома из 

стульев т.п.Сделайте дома подобие  боксерской груши. 

 

Если дети начинают драться или бороться в неподходящее время, 

скажите им: «Сейчас у нас время спокойно играть, а вот после вы 

сможете побороться». Если ребенок отбирает игрушки и вещи у 

других, действуйте методом логических последствий: «Если ты 

отберешь игрушку у Кости, что может быть дальше?» Помогите 

ребенку осознать свое поведение. Как можно чаще, когда ребенок 

спокоен, давайте ему знать, что его поведение улучшается: 

«Ведешь, ты можешь без кулаков объяснить другим, что ты 

хочешь, и дети принимают твои идеи. Наверное, сейчас ты 

гордишься собой». 



Эта черта характера может сохраняться у человека всю его жизнь 

и люди часто говорят о ней с  болью и горечью. Одна из причин 

этого явления-низкая самооценка. Ребенку кажется, что над ним 

будут смеяться, что его не примут другие, что он хуже всех. 

 

Сделайте так, чтобы ребенок чувствовал себя 

любимым, желанным, уважаемым. Бережно 

относитесь к идеям и высказываниям ребенка, 

даже если они очень робкие. 

Как можно чаще проговаривайте для ребенка его 

положительные, сильные  черты, с тем, чтобы у 

него все же формировался положительный образ 

себя. 

Поддерживайте и поощряйте инициативы 

ребенка, стремление сделать, решить, что - то самостоятельно. 

 

Вмешиваться стоит только тогда, когда вы видите, что 

стеснительность приводит к серьезным проблемам: мешает 

заводить друзей, включаться в игры и занятия. 

Не «давите» на ребенка, не подчеркивайте его особенность, 

уважайте его потребность быть немного в стороне. 

Начните вместе с ребенком играть или выполнять какое-то 

задание, а затем предложите другим детям присоединиться к вам. 

Когда дети разыграются,  тихо удалитесь. 

Обязательно научите ребенка нужным словам – как предложить 

другому ребенку играть вместе. 



 

Такое поведение, безусловно, беспокоит, а иногда и раздражает 

взрослых или приводит к тому, что ребенка начинают 

дразнить сверстники. 

Чтобы изменить ситуацию, нужно понять причины 

такого поведения. 

 

Убедитесь в том, что ребенок здоров, в том, что никто не 

пугает, не обижает его исподтишка. Предлагайте ребенку 

увлекательные активные практические занятия. Дайте ему 

достаточно свободы, чтобы он мог решать и действовать так,  как 

считает нужным. Старайтесь максимально удовлетворять 

потребности ребенка: у него должно быть удобное место для 

отдыха и игр, должны быть в свободном пользовании игрушки. 

Не ограничивайте рисование, просите объяснить рисунки. 

 

 
 

Если  капризничает ребенок трех  лет и старше, не реагируйте на 

его слезы, но скажите: «Скажи мне,  в чем дело и я буду знать, как 

помочь тебе». Когда ребенок спокоен, скажите ему: «Как 

приятно видеть (играть, разговаривать с тобой), когда 

ты не плачешь». Убедитесь, что  поведение ребенка не 

связанно с определенным временем дня или определенными людьми.  

Например, ребенок может плакать перед сном, обедом. В таком 

случае проявите гибкость и измените время сна и еды. 

 

С уважением, педагог – психолог   Холковская  Ольга  Александровна 



 
 

      Возраст от 4 до 5 лет – период относительного 

затишья. Ребенок вышел из кризиса и в целом стал 

спокойнее, послушнее, покладистее. Более сильной 

становится потребность в друзьях, резко возрастает интерес к 

окружающему миру. 

 
 

 
      Ребенку важно многое делать самому, он уже 

больше способен позаботиться о себе и меньше 

нуждается в опеке взрослых. Обратная сторона 

самостоятельности – заявление о своих правах, 

потребностях, попытки устанавливать  свои правила в 

окружающем мире. 

 
     Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он начинает 

понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте 

начинают формироваться основные этические понятия, 

воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а 

исходя из того, как они поступают. 

 
       Развитие воображения  входит в очень активную 

фазу. Ребенок живет в мире сказок и фантазии. В 

мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает 

возможность стать главным действующим лицом, 

добиться недостающего ему признания. 



 
 

     К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и 

из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длинна и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до7-8 

названий предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач.         

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении,  каких – 

либо действий несложное условие. Продолжает 

развиваться воображение. 

 



 

 С уважением относиться к его фантазиям и версиям, не заземляя 

его магического мышления. Различать «вранье», защитное 

фантазирование и просто игру воображения. 

 Поддерживать в ребенке стремление к позитивному 

самовыражению, позволяя развиваться его талантам 

и способностям, но, не акцентируя и не эксплуатируя 

их. Постараться обеспечить ребенку возможности 

для самого разнообразного творчества.  

 Быть внимательным к желаниям ребенка, но и уметь 

ставить границу там, где его желания вредны для 

него самого или нарушают границы 

окружающих его людей. Важно помнить, что 

не стоит ставить ту границу, которую вы не в 

состоянии отстоять и выдержать. 

 Обеспечивать ребенку возможность общения со 

сверстниками, помогая своему малышу только 

в случае его эмоциональных затруднений, 

обсуждая сложившуюся трудную ситуацию и 

вместе рассматривая варианты выхода из нее. 

 Обеспечивать общение с близкими, организовывая отдых всей 

семьей, вместе с ребенком обсуждая совместные планы. 

 Постепенно снижать контроль и опеку, позволяя ребенку ставить 

перед собой самые разнообразные задачи и 

решать их. Важно радоваться 

самостоятельным успехам ребенка, и 

поддерживать его в случае проблем, совместно 

разбирая причины неудачи. 

 

 

 

С уважением, педагог – психолог    Холковская  Ольга          

Александровна 



 
    Страхи возникают, потому что у дошкольников сильно развито 

воображение и потому, что как раз в этом 

возрасте в их сознании и начинают возникать 

причинно-следственные связи, например: «Если 

темно не видно опасности, а если ее не видно – я 

не могу защитить себя». Дети переживают 

период конфликта с собой, когда они уже хотят 

быть независимыми, и, в то же время, им еще 

нужна защита взрослого. 

Переживать страхи – это нормально, если только они не 

начинают мешать ребенку играть, заводить друзей и быть  

(в разумных пределах) самостоятельными. 

 
 Создайте у ребенка ощущение безопасности. Это можно 

сделать, соблюдая режим, находя время для общения с ним. 

 Разными методами помогайте ребенку выразить свои страхи и 

опасения. Для этого можно: поговорить о них; нарисовать их; 

сочинить страшные истории и записать их. 

 Почитайте книжки, лучше всего традиционные сказки, в 

которых говориться о том, как героям удалось преодолеть 

трудности и спастись от опасностей. 

 
     Не поддавайтесь соблазну сказать что-то 

вроде: «Нечего тут бояться». Никогда насильно не 

заставляйте ребенка сделать то, чего он боится. 

Старайтесь поддерживать его: «Я знаю, что ты 

боишься темноты, давай оставим дверь 

приоткрытой. Я буду в соседней комнате, и ты 

всегда сможешь позвать меня». 



 
     Следует сразу оговориться: у детей и взрослых совершенно 

разные представления о том, что серьезно и важно, а что 

бесполезно и бестолково. 

Если, на взгляд взрослых, ребенок не желает учиться – 

считать, запоминать буквы, сидя на диване под вашим 

бдительным присмотром, оставьте его в покое – это не 

ребенок не желает заниматься серьезными вещами, это 

вы предъявляете к нему неправомерные требования. 

Посмотрите, как он играет в песке, с куклами, 

машинками или солдатиками. Спросите, сколько у 

него кукол, куличиков. Называет число? 

Считает? Вы этого и хотели. 

Но вот если ребенок не играет! Это проблема! 

 
     Не навязывайте ребенку свое представление о том, что и когда 

он должен делать. Если вы хотите непременно чему – либо 

научить его, посмотрите во что он играет, включитесь в игру и в 

игре вместе с ним «научитесь важному делу». Позволяйте ребенку 

вдоволь играть с другими детьми, сверстниками, более старшими и 

младшими. Совместная игра – хорошая школа! Если вы боитесь, 

что старшие научат дурному, вспомните, что еще никому никогда 

не удавалось изолировать от негативных явлений жизни. 

Позаботьтесь, чтобы у ребенка своевременно 

появились соответствующие его возрасту и 

интересам игры. Дело не в количестве, а в их 

развивающем воздействии. Не надейтесь, что 

ваша задача будет выполнена в момент покупки. 

Играйте вместе. 



 

                            ЭТО ВОЗРАСТ АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА, ОБЩЕНИЯ 

СО СВЕРСТНИКАМИ. ИГРА ОСТАЕТСЯ ОСНОВНЫМ 

СПОСОБОМ ПОЗНАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, ХОТЯ 

МЕНЯЮТСЯ ЕЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ. 

В этом возрасте ваш ребенок: 
Продолжает активно 

познавать окружающий мир. 

Он не только задает много 

вопросов, но и сам формулирует 

ответы или создает версии. Его 

воображение задействовано 

почти 24 часа в сутки 

помогает ему не только 

развиваться, но и 

адаптироваться к миру, который для него пока сложен и 

малообъясним. 

 Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе 

внимание, поскольку ему нужен свидетель его 

самовыражения. Иногда для него негативное 

внимание важнее никакого, поэтому ребенок может 

провоцировать взрослого на привлечение внимания 

«плохими» поступками. 

С трудом может соизмерить собственные 

«хочу» с чужими потребностями и возможностями 

и поэтому все время проверяет прочность выставленных другими 

взрослыми границ, желая заполучить то, что хочет. 



 
 

ОБЩАЯ МОТОРИКА: 

    Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревку, 

прыгает переменно на одной и другой ноге, бегает на 

носках. Катается на двухколесном велосипеде, на 

коньках. 

ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ: 

Аккуратно вырезает картинки. Дополняет 

недостающие детали к картинке. Бьет молотком по 

гвоздю. Воспроизводит геометрические фигуры по 

образцу. Обводит рисунки по контуру, 

заштриховывает фигуры. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

    Использует в речи синонимы, антонимы; слова 

обозначающие материалы, из которых сделаны предметы 

(бумажный, деревянный и т.д.). Определяет количество слогов в 

словах. Различает гласные и согласные звуки (буквы),твердые и 

мягкие согласные. Выразительно рассказывает 

стихотворения, пересказывает небольшие рассказы. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

    Соотносит цифру с количеством предметов. Умеет из 

неравенства делать равенство. Умеет писать и 

пользоваться математическими знаками. 

Умеет раскладывать предметы от самого 

большого к самому маленькому и наоборот. 

Называет дни недели, последовательность 

частей суток, времена года. 



 
В возрасте 5 лет в развитие ребенка 

происходит большой скачек. К пяти годам 

ребенок получает представление об 

обратимых и необратимых процессах, 

способен отличать изменение какого-либо 

признака или количества. Появляется 

стремление к продуктивной 

деятельности. Особенность детей 

данного возраста - интерес и тяга к красивому, эстетически 

ценному. Именно в этом возрасте воображение является основой 

для решения задач обучения и воспитания. 

 Мышление наглядно-образное. 

 Общение внеситуативно - личностное. 

Сверстник интересен как партнер по сюжетной 

игре (сюжетосложение). Высока потребность в 

общении со сверстниками, в принятии и в признании с их стороны. 

Обнаруживаются первые сильные влюбленности. 

 Может связно изложить мысль, пересказать сюжет; описать 

объект, явление, сформулировать предложение или вопрос. 

 Способ передачи информации-рассказ или показ книги, фильма. 

 Появляются устойчивые чувства и отношения к взрослым. 

 Происходит осознание половой  

идентичности - чувства принадлежности к 

группе мужчин или женщин. 

 В игре развернутый во времени сюжет. Игра в 

стабильной игровой компании, растянута во 

времени на несколько дней. 

 Внимание и память становятся 

произвольными. 

 Меньшая чувствительность к физическому дискомфорту. 



 
     Достаточно часто в возрасте 5 лет у детей появляется такая 

черта как лживость, т.е. целенаправленное искажение истины. 

Развитию этой черты способствует нарушение 

детско-родительских отношений, когда близкий 

взрослый чрезмерной строгостью или 

негативным отношением блокирует развитие у 

ребенка позитивного самоощущения, 

уверенности в своих силах. И чтобы не терять 

доверия взрослого, а часто и оградить себя от 

нападок, ребенок начинает придумывать 

оправдания своим оплошностям, перекладывая вину на других. 

Как поступать родителям в подобных обстоятельствах? 

1.  Присядьте рядом с крохой так, чтобы ваши глаза располагались 

на одном уровне. 

Спокойно скажите ему, что вы знаете, что карапуз соврал вам. 

2. Попросите малыша сказать вам правду, заверив его 

предварительно, что сердиться на него, равно, 

как и наказывать его, вы не будете. 

3. Обязательно при этом вы должны 

подчеркнуть, как сильно любите кроху. И что бы 

он ни совершил, любить меньше вы его не 

станете. 

4. Когда ребёнок проникнется к вам доверием и 

расскажет вам правду, сдержите своё слово – 

не порицайте его. 

5. Помогите крохе разобраться в сложившейся ситуации. 

Объясните, что малыш сделал неправильно. И обязательно 

расскажите, как в данной ситуации нужно было поступать. 

6. Закончите беседу ещё одним заверением в том, что вы его 

любите, и всегда и в любой ситуации готовы прийти крохе на 

помощь. 

ПОЭТОМУ - Стройте свое отношение с ребенком на взаимном 

уважении, ведь он личность! Будьте честными и искренними с ним. 



 
 

       Для детей 5- 6 лет характерно, что интерес 

направлен на сферу взаимоотношений между 

людьми. Ребенку в этом возрасте интересен и 

сверстник и взрослый. При этом общение со 

взрослым выходит на совершенно новый уровень – 

оценки взрослого подвергаются критическому анализу 

и сравнению со своим собственным. Как следствие под 

воздействием этих оценок представление ребенка о 

себе, о своем Я - существенно меняется, становится 

более четким. Примерно до пяти лет в образе Я 

ребенка присутствуют только те качества, которые, 

по мнению малыша, у него имеются. После пяти лет у ребенка 

начинают появляться представления не только о том, 

какой он есть, но и о том, каким он хотел бы быть и 

каким не хотел бы стать.  

Я - реальное и Я - идеальное. Разумеется, этот 

процесс находится еще в зародыше. Так, ребенок 

шестого года жизни не говорит и не думает о 

том, что он хотел бы иметь те или иные черты 

характера, как это происходит с подростками. 

Дошкольник обычно просто хочет быть похожим, 

может воображать себя этим персонажем — не играть 

его роль, а именно воображать, приписывая себе его 

качества. Появление Я - идеального, то есть того, каким ребенок 

хочет себя видеть, является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. 
 
 
 
 
 
 
 
 

С уважением, педагог – психолог   

 Холковская  Ольга  Александровна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая готовность к школе – 
это комплекс психических качеств, не-

обходимых ребенку для успешного 
начала обучения в школе 

Компоненты психологической  
готовности к школе:  

 

1) мотивационная готовность (положительное от-
ношение к школе и учению); 

 

2) волевая готовность (достаточно высокий уровень 
развития произвольности поведения); 

 

3) интеллектуальная, или умственная, готовность 
(наличие определенных умений, навыков, уровня разви-
тия познавательных процессов); 

 

4) социальная, или нравственная, готовность 
(сформированность тех качеств, которые обеспечивают 
установление взаимоотношений со взрослыми и сверст-
никами, вхождение в жизнь класса, выполнение сов-
местной деятельности и т. п.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- важен не объем полученных ре-
бенком знаний, умений и навыков, 
а умение ими воспользоваться;  

- важно, чтобы школа привлекала ребенка главной деятельностью – 
учением, а не внешними аксессуарами школьной жизни (портфель, 
пенал, школьная форма и пр.) и желанием сменить обстановку;    

- детям, у которых недостаточно развита координация движений 
пальцев рук, преодолеть это отставание помогут систематические 
занятия рисованием, лепкой, конструированием;  

- школьная «незрелость» не может 
быть причиной отказа приема ре-
бенка для обучения в школе.  

- к моменту поступления в школу ребенок обязательно должен 
иметь представление о том, что его ждет, каким образом происхо-
дит обучение;   

- к 7 годам почти половина детей, особенно мальчиков, психологи-
чески не готовы к началу школьного обучения. Если к ребенку 
предъявляются завышенные требования, то это ведет к повышению 
тревожности.     

- перед школой дети плавно входят в кри-
зис 7-ми лет, основными признаками кото-
рого являются:  потеря детской непосред-
ственности и импульсивности. Взгляд на 
мир, окружающий его, становится более 
реалистичным. Ребенок уже способен со-
знательно управлять своим поведением и 
также старается обобщать свои  пережива-
ния.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все домашние заданья 
Буду четко выполнять. 
На урок без опозданья 
Буду утром прибегать. 

 
Дома ручку не забуду 

И тетрадь, и карандаш. 
А забыл - реветь я буду 

На весь класс, на весь этаж. 
 

Шуточный тест для первоклассников (ведущий читает 
четверостишия, первоклассники произносят "и я" там, где 

это уместно. 
 

На уроках обещаю 
Не шуметь и не болтать. 

Если и ответ не знаю, 
Буду руку поднимать. 

 
А во время перемены 
Обещаю не шуметь, 

Не сбивать людей и стены, 
Не толкаться, как медведь. 

Буду ловким, буду смелым, 
Буду я в футбол играть. 
Значит, буду то и дело 

Мячик в окна забивать. 
 

Буду умным и веселым, 
Делать добрые дела, 

Чтоб меня родная школа 
Как родного, приняла. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, педагог-психолог  

Холковская Ольга Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологически настроить ребенка к школе.  

воспитывать интерес к школе, желание 
учиться, уважение к педагогам, к их труду.  

рассказывать и читать ребенку книги о 
школе, об учителе.  

приучать ребенка к труду. Воспитывать его 
так, чтобы он не боялся работы, любил ра-
ботать.  

вместе с ребенком рисовать, лепить, вырезать, наклеивать, разучивать 
стихи и песенки, заниматься счётом, слушать чтение, радио и телепе-
редачи. Все эти разнообразные занятия способствуют воспитанию 
привычки к посильной умственной деятельности. 
 

приучать ребёнка любить книгу. Но не следует читать детям очень 
долго - это их утомляет (достаточно 30- 40 минут). Книги должны быть 
доступными по содержанию и соответствовать возрасту ребёнка, 
должны быть разнообразными по темам и жанрам. 
 

позаботиться о том, расширяется ли кругозор 
вашего ребенка. Знает ли он то, что его окружа-
ет? 

помнить о соблюдении режима дня и правиль-
ном полноценном питании ребенка. 

развивать в ребенке чувство сострадания и забо-
ту о ближнем.  



УВАЖАЕМЫЕ  

РОДИТЕЛИ! ЭТО ВАЖНО: 

 Не забывайте повторять 

ребенку: «Я тебя люблю», «Мне 

нравится, как ты нарисо-

вал,/оделся,/ справился с заданием», 

«Ты нам очень нужен». Поселите 

уверенность ребенка в себе и в том, 

что вы его любите; 

 Не обманывайте ребенка. 

 Пообещали - сделайте, уверен-

ность в том, что вы не обманыва-

ете, вселяет в ребенка доверие к 

вам; 

 Не притворяйтесь.  

Ни на минуту! Не проявляете 

фальшивую заинтересованность. 

Похвалите ребенка, покажите, что 

у него получилось, а над чем нужно 

поработать. 

 

 Постоянство ваш друг! Если 

сказали «нет», значит придержи-

вайтесь слова.  

 Больше времени проводите 

вместе. Совместное времяпро-

вождение, включая игры, прогулки, 

и отдых на природе, пойдет на 

пользу всем. Совместные занятия 

сближают.  

 Помогите малышу. Отло-

жите все дела и внимательно вы-

слушайте своего ребенка. Повто-

рите сказанное им и задайте наво-

дящие вопросы. «Ты боишься де-

лать это, потому, что…»? По-

пробуйте вместе решить эту про-

блему. 

 Предоставьте свободу. Не 

наседайте на ребенка. Пусть он  

 

попробует сам одеться, умыть-

ся, собраться в школу. 

Если что то не получается не 

исправляйте моментально. 

Предложите помощь, если ви-

дите, что ребенок в крайнем 

затруднении. 

 Забудьте про «пинки»! Мы 

часто «пинаем ребенка обидны-

ми словами и запретами. Гово-

рим: «Сиди не мешай», «Сколько 

можно тебе говорить», «Что из 

тебя вырастет»?Такие фразы 

убивают ребенка. 

 Не задаривайте ребенка. Не-

хватку внимания проще всего 

компенсировать подарками! 

 

  



 

ЭТИ СЛОВА ЛАСКАЮТ 

  ДУШУ РЕБЕНКА 

 

 Ты самый любимый! 

  Ты очень многое можешь! 

 Спасибо!   

 Что бы мы без тебя 

 делали? 

 Иди ко мне! 

 Садись с нами! 

 Я помогу тебе! 

 Я радуюсь твоим успехам!  

  Расскажи мне, что 

 с тобой….  

  Что бы ни случилось, твой 

дом твоя крепость!  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЙ ЯЗЫК С 

 РЕБЕНКОМ - ЭТО 

ТАК ПРОСТО! 

 

Любовь, внимание и 

терпение – вот 

 первый фактор, 

 который  

поможет  

родителям найти 

путь к сердцу  

ребенка! 

 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

ВАШ  РЕБЕНОК ВЕДЕТ СЕБЯ  ПЛОХО? В ЧЕМ ПРИЧИНА?   

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 

 

ЧЕТЫРЕ ЦЕЛИ ПЛОХОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА: 

 

1. Добиться внимания 

Если ребенок не получает нужного количества внимания 

он находит свой способ его получить - это непослушание!  

Что делать? 

 Необходимо как можно больше общаться с ребенком. 

 Показывайте свое положительное отношение к ребенку. 

 Введите в жизнь семьи больше традиций: совместные прогулки, 

игры и занятия с каждым из родителей по отдельности.  

 Традиционные семейные ужины, празники, походы в театр. 

 Давайте ребенку понять, что вы любите его независимо от  того 

как  

он себя ведет. Ребенок не может быть плохим, но иногда он способен 

совершать плохие поступки! 

2. Борьба за самостоятельность и протест против слишком 

большой родительской опеки 

Что делать? 

 Ослабьте свой контроль за действиями ребенка.  

 Не делайте того, что он может сделать сам! Воздерживайтесь 

от завышенных и заниженных требований. Поддерживайте ребенка в 

его действиях, давая ему возможность иногда совершать ошибки и 

учиться на них.  



3. Стремление отомстить 

Причины детской мести могут быть разные: обида, 

разочарование, ревность, невыполненное обещание, 

несправедливое наказание. Иногда критика взрослых 

приводит к тому, что ребенок говорит: «Вы считаете 

меня плохим? Но вы еще не знаете, какой я плохой! Сейчас 

я вам это покажу!» 

Что делать? 

 Спросите себя: «Почему возникла такая ситуация? Что 

заставляет ребенка так себя вести?» Существуем много причин для 

мести со стороны ребенка, но не все они оправдывают его поведение.  

 Поняв причину, постарайтесь ее устранить, но не потакайте 

прихотям. 

4. Потеря веры  в себя 

Если ребенка постоянно критикуют, он теряет 

уверенность в себе и приходит к выводу: «Что бы я не 

сделал, мной всегда недовольны! Вы, взрослые, лучше меня 

знаете, что и как нужно делать. Значит, зачем 

стараться? Все равно ничего не получится. Пусть я 

плохой, мне все равно». 

Что делать?  

 Перестаньте беспрекословно требовать от ребенка 

«хорошего» поведения 

 Разрешите ему расслабиться и получать удовольствие от детства. 

Ведь и вы не совершенны. 

 Найдите дело, в котором ваше чадо хоть чуть-чуть преуспело. 

 Никогда не сравнивайте успехи и неудачи своего ребенка с 

действиями других детей. 



 Ищите любой повод для похвалы, отмечайте и поощряйте даже 

самый маленький успех. 

  

ЧТО ВЗРОСЛЫЙ ЧУВСТВУЕТ К ДЕТЯМ, КОГДА ОНИ СЕБЯ 

ПЛОХО ВЕДУТ? 

 

- Если чувствуете раздражение, то цель ребенка внимание 

«Может быть так, что ты чувствуешь себя значимым, только тогда, 

когда я постоянно обращаю на тебя внимание?» 

- Если чувствуете гнев-цель ребенка сила 

«Может быть так, что ты чувствуешь себя чего-то стоящим, только 

когда командуешь?» 

- Если чувствуете себя глубоко задетыми (желание отплатить тем 

же) - цель ребенка месть 

«Может быть так, что ты чувствуешь себя чего-то стоящим, только 

когда причиняешь вред мне и другим людям?» 

- Если чувствуешь себя беспомощным, потерянным – цель ребенка 

неадекватность 

   Только поняв причину плохого поведения ребенка, мы, взрослые. 

Сможем действовать в нужном направление. Только вы сами, 

самостоятельно разобравшись в причинах негативного поступка своего 

чада можете решить, насколько вам подходит тот или иной «рецепт». 

ОБЩИЙ ЯЗЫК С РЕБЕНКОМ - ЭТО ТАК ПРОСТО! 

Любовь, внимание и терпение - вот первый фактор, который поможет 

родителям найти путь к сердцу ребенка! 

РОДИТЕЛИ ЭТО ВАЖНО: 

 Не забывайте повторять ребенку: «Я тебя люблю», «Мне нравится, 

как ты нарисовал,/оделся,/ справился с заданием», «Ты нам очень 



нужен». Поселите уверенность ребенка в себе и в том, что вы его 

любите; 

 Не обманывайте ребенка. Пообещали - сделайте, уверенность в 

том, что вы не обманываете, вселяет в ребенка доверие к вам; 

 Не притворяйтесь. Ни на минуту! Не проявляете фальшивую 

заинтересованность. Похвалите ребенка, покажите, что у него 

получилось, а над чем нужно поработать. 

 Больше времени проводите вместе. Совместное времяпровождение, 

включая игры, прогулки, и отдых на природе, пойдет на пользу всем. 

Совместные занятия сближают. 

 Помогите малышу. Отложите все дела и внимательно выслушайте 

своего ребенка. Повторите сказанное им и задайте наводящие вопросы. 

«Ты боишься делать это, потому, что…»? Попробуйте вместе решить 

эту проблему. 

 Предоставьте свободу. Не наседайте на ребенка. Пусть он 

попробует сам одеться, умыться, собраться в школу. Если что то не 

получается не исправляйте моментально. Предложите помощь, если 

видите, что ребенок в крайнем затруднении. 

 Забудьте про «пинки»! Мы часто «пинаем ребенка обидными 

словами и запретами. Говорим:»Сиди не мешай», «Сколько можно тебе 

говорить», «Что из тебя вырастет»?Такие фразы убивают ребенка. 

 Постоянство ваш друг! Если сказали «нет», значит 

придерживайтесь слова. Пообещали - не забывайте исполнить. 

  

У  ВАС  ВСЕ  ПОЛУЧИТСЯ,   

ВЕДЬ ВЫ - ОДНА СЕМЬЯ! 

С уважением, педагог – психолог  д/с  №115  Холковская  Ольга  Александровна 



 

 

 
 

Консультативный материал 

 

для родителей по формированию 

грамматических средств языка 

у детей с общим недоразвитием речи 
 

(Разработан в рамках выполнения дипломного исследования на тему по 

заявкам организаций-заказчиков кадров: «Консультативная работа учителя-

логопеда с родителями по формированию грамматического строя речи у 

детей с общим недоразвитием речи»)  

 

Составители:  
студентка 280517 группы 4 курса специальности «Логопедия» дневной 

формы получения образования Гацко Полина Александровна 

 

учитель-дефектолог (учитель-логопед) ГУО «Специальный ясли-сад 

№304 г. Минска для детей с тяжёлыми нарушениями речи» Вашкевич 

Татьяна Владимировна 
 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры логопедии Дроздова Нина Викторовна 

 

 

Минск, 2021  



 

2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Развитие детской речи……………………………………………..3  
1.1 Как изменяются слова у детей?..............................................................3 

1.2 Как образуются слова у детей?..............................................................5 

1.3 Как развивается умение составлять предложения у детей?................7 

2. Грамматические ошибки в речи детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи……………………………………….9 

2.1 Какие особенности словоизменения есть у детей с общим 

недоразвитием речи?...............................................................................................9 

2.2 Какие особенности словообразования есть у детей с общим 

недоразвитием речи?.............................................................................................11 

2.3 Какие особенности составления предложений есть у детей с общим 

недоразвитием речи?.............................................................................................12 

2.4 Как влияет «грамматическое несовершенство» речи детей с общим 

недоразвитием речи на овладение письмом и чтением?...................................14 

3. Как заниматься развитием речи в домашних условиях…………16 

3.1 Учим детей называть предложно-падежные конструкции………...16 

3.2 Учим детей называть детёнышей животных…………..……………18 

3.3 Учим детей называть относительные имена прилагательные..……19 

3.4 Учим детей называть притяжательные имена прилагательные…...21 

3.5 Учим детей составлять простые предложения с однородными 

членами предложения…………………………………………………………...22 

3.6  Учим детей составлять сложносочиненные предложения…………24 

3.7  Учим детей составлять сложноподчиненные предложения……….26 

4. Советы логопеда родителям……………………………….………..28 

4.1 Как правильно разговаривать с ребёнком?.........................................28 

4.2 Правила работы в домашних условиях……………………………...29 
 

 

  



 

3 
 

Раздел 1. Развитие детской речи 

 

Консультация для родителей на тему: 

«Как изменяются слова у детей?» 

 

Уважаемые родители! 

Словоизменение – изменение слов по родам, числам, падежам (кроме 

неизменяемых частей речи, например, слово «кофе»). При словоизменении 

лексическое значение слова не меняется, а при словообразовании – 

образуется новое слово с другим значением. Словоизменение играет важную 

роль в понимании речи. Например, словосочетания «дай куклу», «дай кукле» 

отличаются только окончанием, но несут разное практическое значение. 

Поэтому Вам, уважаемые родители, будут полезны знания о том, как дети 

учатся изменять слова.  

 

 
 

 

Дети пробуют изменять слова следующим образом:  

к 2 годам появляется:  

 неправильное употребление основы глагола («вставает»);  

 сохранение  неизменяемой основы имен существительных и глаголов 

(«дай мама» вместо «дай маме»);  

 устранение наращений основы («с имем» вместо «с именем»).  

Для 2-3 летнего ребенка характерны:  

 при изменении слов ребенок не учитывает выпадение гласных, 

чередование согласных в корне («молотоком» вместо «молотком»);  

 смешение окончаний имен существительных разных падежей 

(например, ребенок говорит «дай машина» вместо «дай машину»);  

 употребление в определенной падежной форме одного и того же 

окончания (например, в творительном падеже единственного числа - только 
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окончание «-ом» («машином» вместо «машиной»), в родительном падеже 

множественного числа - окончание «-ов» («стулов» вместо «стульев»);  

 образование формы числа имен существительных, в норме имеющих 

или только форму единственного, или только форму множественного числа 

(«одеть шорту»);  

 ошибки в согласовании имен существительных с именами 

числительными («три цветочков»).  

В 3-4 года у ребенка отмечается:  

 внутрипадежное смешение окончаний имен существительных разных 

склонений («куклом» вместо «куклой»);  

 ненормативное склонение несклоняемых и разносклоняемых имен 

существительных («едет на метре»);  

 неправильное образование родовых пар у имен существительных 

(«корова с коровом»), сравнительной степени имен прилагательных и 

наречий («низее» вместо «ниже»);  

 смешение окончаний глаголов («они стоют» вместо «стоят»), 

суффиксов повелительного наклонения глаголов («положь» вместо 

«положи»), суффиксов причастий («нос завязат» вместо «нос завязан»);  

 неправильное образование видовых пар глагола («расстелять» вместо 

«расстелить»).  

В возрасте от 5 до 7 лет количество ошибок уменьшается, дети 

усваивают нормативные правила словоизменения.  

 

Правильная речь - ключ к успешному будущему! 
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Консультация для родителей на тему: 

«Как образуются слова у детей?» 

 

Уважаемые родители! 

Словообразование - это образование слов на основе однокоренных слов 

по существующим в языке образцам. Словообразование играет важную роль 

в жизни человека: пополняет словарный запас (образует новые слова), 

способствует установлению связей между частями речи. 

Дети с нарушениями речи проходят те же этапы развития, что и дети без 

нарушений, только в своем темпе. Поэтому Вам, уважаемые родители, будут 

полезны знания о том, в каком возрасте и как дети осваивают 

словообразование.   

Грамматические правила усваиваются ребенком самостоятельно в 

естественных условиях. Речь взрослых является образцом. Дети 

запоминают правильную речь взрослого, а если ребенок неправильно 

употребляет какое-то слово или неправильно образует форму слова, то 

взрослые исправляют ошибки детей. 

 
Для 2-3 летнего ребенка характерны: 

 ошибки при использовании уменьшительно-ласкательных суффиксов 

для имен существительных (например, добавляют несколько суффиксов - 

«зайчуленька»); 

 образуют слова со значением увеличительности, отделяя морфему 

(«кабак» вместо «кабачок»). 

От 3 до 4 лет у ребенка развиваются умения: 

 образовывать имена существительные с помощью суффиксов («у лисы 

– лисята»; «для хлеба – хлебница»);  

 образовывать глаголы с помощью суффиксов («на барабане – 

барабанят»), приставок («летел – улетел – прилетел»), на основе имитации 

звуков («лягушка «ква-ква» – квакает»).  

От 4 до 5 лет развиваются умения: 

 правильно образовывать названия предметов посуды («сахар – 

сахарница», но: «соль – солонка»);  
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 правильно образовывать названия звукоподражательных глаголов 

(«поросенок «хрю-хрю» – хрюкает»);  

 отыменных глаголов («учитель – учит»). 

От 5 до 7 лет развиваются умения: 

 образовывать формы сравнительной степени имен прилагательных 

(«красивый – красивее»);  

 изменять значения слов с помощью суффиксов («слон – слоник», 

«красный – красноватый»);  

 образовывать сложные слова из двух простых («белый лоб – 

белолобый»). 

Дети проделывают огромную работу по освоению грамматики родного 

языка. Поэтому родители должны помогать своим малышам: как можно чаще 

стимулировать речевую активность, следить за собственной речью, 

читать детям произведения художественной литературы (именно там 

представлены сложные грамматические конструкции, которые в обыденной 

речи взрослые редко используют), чтобы они как можно чаще слышали 

образец правильной речи и с успехом освоили эту нелегкую деятельность. 

 

Родители - самые лучшие учителя для своего ребёнка! 
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Консультация для родителей на тему: 

«Как развивается умение составлять предложения у детей?» 

 

Уважаемые родители! 

Синтаксис подразумевает составление, соединение слов в 

словосочетания, предложения, а затем в текст. Синтаксис помогает человеку 

превращать свои мысли в слова, подчиняя их определенному порядку. 

Благодаря синтаксису люди обмениваются информацией, понимают друг 

друга. 

Развитие умения составлять предложения у ребенка происходит в 

тесной связи с мышлением. Поэтому родителям нужно знать, какие этапы 

проходит ребенок по его освоению. 

 
Как развивается умение составлять предложения у детей?  

От 1 года до 1 года 6 месяцев - по просьбе взрослого формируется умение 

произносить по подражанию двухсловные предложения («Мама, дай»).  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет - формируется умение переходить от 

коротких предложений к предложениям из трех, четырех слов («Мама, дай 

машину»)  

От 2 до 3 лет - формируется умение говорить предложениями, придавая 

словам грамматически правильные окончания. 

От 3 до 4 лет: 

 формируется умение строить простое предложение с однородными 

членами («Я люблю маму, папу, братика, сестричку»);  

 формируется умение строить простое предложение с дополнением 

(«Пойду играть с мячиком»);  

 формируется умение строить простое предложение с определением 

(«Пойду играть с новым мячиком»);  

 формируется умение строить простое предложение с обстоятельством 

(«Катя быстро оделась на прогулку»); 

 формируется умение строить сложные предложения, сначала 

бессоюзные, затем с союзами и союзными словами («Собачка лает – она 

хочет есть. Собачка лает, потому что она хочет есть»). 
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От 4 до 5 лет: 

- формируется умение свободно использовать в речи простые 

предложения, сложноподчиненные предложения для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей («Миша заплакал, потому 

что упал»). 

От 5 до 7 лет: 

- формируется умение использовать в речи различные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные, с прямой речью). 

(«Мама сказала: убери игрушки»); 

 

 

Лучший пример для формирования правильной речи ребёнка –  

образец речи взрослых! 
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Раздел 2. Грамматические ошибки в речи детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи  

 

Консультация для родителей на тему: 

«Какие особенности словоизменения есть у детей с общим 

недоразвитием речи?» 

 

 
 

Уважаемые родители! 

Словоизменение играет важную роль в понимании и использовании 

речи. Например, словосочетания «дай куклу», «дай кукле» отличаются только 

окончанием, но несут разное практическое значение.  

Для детей с общим недоразвитием речи характерны ошибки: 

 в падежных окончаниях имен существительных («ем ложкам» вместо 

«ем ложкой»);  

 смешение окончаний имен существительных мужского и женского 

рода («нет карандаша и ручка» вместо «нет карандаша и ручки»);  

 склонение имен существительных среднего рода по типу склонения 

имен существительных женского рода («вижу небу» вместо «вижу небо»);  

 неправильные окончания слов женского рода с основой на мягкий 

согласный в косвенных падежах («много тучев» вместо «много туч»);  

 неверное употребление вида глаголов (путают формы глаголов, 

отвечающие на вопросы: что делает? что сделает?);  

 смешение временных и видовых форм глаголов («Я завтра поспал» 

вместо «Я завтра буду спать»);  

 ошибки в управлении («скучает по нас» вместо «скучает по нам»);  
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 неправильное согласование имен существительных и имен 

прилагательных, особенно среднего рода («голубой небо» вместо «голубое 

небо»);  

 ошибки в согласовании имен числительных с именами 

существительными в косвенных падежах («о пяти конфеты» вместо «о пяти 

конфетах»);  

 неправильное согласование имен существительных и глаголов («ем 

ложкам» вместо «ем ложкой»). 

Перечисленные выше ошибки мешают детям с общим недоразвитием 

речи грамотно и понятно выражать свои мысли и без специально 

организованной работы не исправляются. Поэтому важны не только занятия 

с логопедом в саду, но и систематическая работа дома. 

 

Ваши дети - самые лучшие! 
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Консультация для родителей на тему: 

«Какие особенности словообразования есть у детей  

с общим недоразвитием речи?» 

 

 
 

Уважаемые родители! 

Словообразование играет важную роль в жизни человека: пополняет 

словарный запас (образует новые слова), способствует установлению связей 

между частями речи. 

Дети могут правильно образовывать уменьшительно-ласкательные 

формы имен существительных («мяч» - «мячик»), некоторые относительные 

(«деревянный») и притяжательные («мамин») имена прилагательные, 

приставочные глаголы («зашёл, вышел, перешёл»), для конструирования 

которых необходимо использовать наиболее простой и хорошо знакомый 

способ словообразования. При этом детям трудно усвоить значение нового 

слова, потому что они не понимают смысловые оттенки приставок и 

суффиксов.  

В речи детей с общим недоразвитием речи могут возникать ошибки:  

 пропуски и замены приставок («зайти дорогу» вместо «перейти 

дорогу») и суффиксов («деревная» вместо «деревянная»); 

 пропуски или добавления гласных, слогов в новых словах («мехая» 

вместо «меховая»); 

 ошибки при образовании слов с помощью увеличительных («домище»), 

уменьшительно-ласкательных суффиксов («стульчик»), а также суффиксов 

со значением единичности («травинка»);  

 трудности при образовании притяжательных имен прилагательных 

(«собачин» вместо «собачий»).  

Недостатки в словообразовании мешают детям конструировать 

новые слова и пополнять лексику, что в свою очередь приводит к 

трудностям при составлении рассказов, общении с другими детьми. 

Перечисленные особенности носят стойкий характер и не преодолеваются 

без работы с ребенком не только в саду, но и дома.  

 

Не сравнивайте своего ребёнка с другими детьми! 
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 Консультация для родителей на тему: 

«Какие особенности составления предложений есть у детей 

 с общим недоразвитием речи?» 

 

 
 

Уважаемые родители! 

Синтаксис помогает человеку облекать свои мысли в слова, подчиняя их 

определенному порядку. Благодаря синтаксису люди обмениваются 

информацией, понимают друг друга. Важно уметь грамотно составлять 

предложения, так как это способствует реализации ребенка в обществе, в 

личной и профессиональной жизни. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно: 

 частое употребление простых предложений («Мама, дай куклу»); 

 из-за большого количества ошибок в словоизменении нарушается связь 

слов в предложении («Мы играл с машинкам» вместо «Мы играли с 

машинками»);  

 допускают ошибки при построении простых предложений с 

однородными членами: неправильно согласовывают однородные члены 

предложения, нарушают порядок слов в предложении. Например, «Мама 

купила спелая слива и вкусная» вместо «Мама купила спелые и вкусные 

сливы»; 

 встречаются ошибки в употреблении сложных предлогов («котик 

выглянул за дерева» вместо «котик выглянул из-за дерева»). 

 Самые большие затруднения дети испытывают при образовании 

сложных предложений с разными придаточными: 

 опускают союзы («Я мою руки, прихожу домой» вместо «Когда я 

прихожу домой, я мою руки»); 

 пропускают часть составного союза («Я плачу, потому упал» вместо «Я 

плачу, потому что упал»);  

 выбирают не те союзы («Папа купил цветы, потому что поздравить 

маму» вместо «Папа купил цветы, чтобы поздравить маму»);  

 переставляют главную и придаточную часть местами («Конфеты 

закончились, потому папа их купил» (ребенок неправильно определил 

главную и придаточную часть, пропустил часть союза)). 
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Неправильное построение предложений мешает детям понимать речь 

других людей. С другой стороны, собеседнику трудно понять предложение, в 

котором много ошибок. Поэтому важно упражняться в построении 

предложений. Это можно делать по дороге из сада, во время разных бытовых 

ситуаций в домашних условиях.  

 

Уделите время своему ребенку – и он будет самым счастливым! 
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Консультация для родителей на тему:  

«Как влияет «грамматическое несовершенство» речи детей с общим 

недоразвитием речи на овладение письмом и чтением?» 

 

 
 

Уважаемые родители! 

Дети с нормальной речью на протяжении всего дошкольного возраста 

усваивают необходимый словарный запас, овладевают грамматическими 

формами, приобретают готовность к овладению звуковым и морфемным 

анализом слов. Однако у детей с ОНР происходит отставание в становлении 

этих процессов. Поэтому очень важно в дошкольном возрасте 

постараться исправить ошибки в устной речи детей. 

У детей в 1 классе могут возникать трудности при овладении письмом и 

чтением. Например, ребенок читает текст механически, а смысл 

прочитанного не понимает; ребенок записывает слова, при этом пропускает 

слоги или заменяет буквы, использует неправильные окончания. Если такие 

ошибки носят стойкий характер (это означает, что родители и учитель 

объясняют ребенку правила, он их понимает, но, когда пишет, снова 

возникают одни и те же ошибки), то есть риск возникновения у ребенка 

нарушений письма и чтения: дисграфии (нарушение письма) и дислексии 

(нарушение чтения). В таком случае родителям следует обратиться к 

логопеду. 

Дети с общим недоразвитием речи находятся в группе риска к 

возникновению дисграфии, дислексии. С чем это связано? Письменная 

речь является более сложным процессом, чем устная речь. Она требует 

высокого уровня сформированности: восприятия звуков речи, произношения, 

моторики, лексики, и в том числе грамматического строя. Из-за того, что 

дети испытывают трудности в устной речи, письменная речь может вызывать 

у них еще большие сложности. 

Какие могут возникнуть ошибки в письменной речи? Искажения 

структуры слова, замена суффиксов (например, козлята – козлёнки); 

изменение падежных окончаний (много деревов); нарушение предложных 

конструкций (над столом - столом); изменение падежа местоимений (около 
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него – около ним); числа существительных (дети бежит); трудности 

конструирования сложных предложений (Потому мама купила новую 

кружку, что старую разбила), пропуски членов предложения, нарушение 

последовательности слов в предложении (Под ёлкой вырос красивый гриб и 

большой). 

Только ежедневно занимаясь дома, сотрудничая с учителем-логопедом, 

можно достичь эффективного результата. 

 

Помните, письменная речь тесно связана с устной! 
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Раздел 3. Как заниматься развитием речи в домашних условиях 

 

Консультация для родителей на тему: 

«Учим детей называть предложно-падежные конструкции” 

 

 
 

Уважаемые родители! 

Предложно-падежные конструкции – это конструкции, которые состоят 

из предлога и имени существительного, при чем предлог требует от имени 

существительного определенного падежа (например, предложный падеж 

обязательно употребялется с предлогом: на (на чем?) столе).  

Дети с общим недоразвитием речи допускают ошибки при употреблении 

этих конструкций: пропускают предлог («лежит… столе» вместо «лежит 

на столе»); не изменяют по падежам имя существительное («лежит на 

стол» вместо «лежит на столе»); неправильно изменяют по падежам имя 

существительное («лежит на столу» вместо «лежит на столе») и другие.  

Поэтому важно упражнять детей в употреблении предложно-падежных 

конструкций дома в различных бытовых ситуациях. 

Упражнение «Отвечай-ка» 

На кухне. Для формирования умения употреблять имена 

существительные в родительном падеже с предлогом «с» можно задавать 

ребенку вопросы: «Откуда подняли укроп? Со стола. Откуда взяли тарелку? 

С подноса. С чего ты кормишь куклу? С ложки». 

В гостинной. Для формирования умения употреблять имена 

существительные в родительном падеже с предлогом «из» задаем вопросы: 

«Откуда вырвали страницу? Из тетради. Откуда взяли фотографию? Из 

альбома. Откуда достали закладку? Из книги». 

В детской. Для формирования умения употреблять имена 

существительные в родительном падеже с предлогом «возле» просим 

ребенка описать расположение мебели в комнате, отвечая на вопросы: «Где 

стоит стул? Возле стола. Где стоит шкаф? Возле кровати. Где стоит 
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кровать? Возле шкафа». Для формирования умения употреблять имена 

существительные в творительном падеже с предлогами «под»,  «над» задаем 

вопросы по расположению игрушек на полках в шкафу: «Где сидит мишка? 

Над чем? Над куклой. А под чем? Под матрешкой. А где стоит матрешка? 

Под вазой и над мишкой». 

На улице. Для формирования умения употреблять имена 

существительные в родительном падеже с предлогом «от» можно задавать 

вопросы, связанные с движением: «Откуда отошел мальчик? От дома. 

Откуда отошла ученица? От школы. Откуда отошла мама? От магазина». 

Для формирования умения употреблять имена существительные в 

родительном падеже с предлогами «из-за», «из-под»  можно задавать 

вопросы: «Откуда выглядывает мальчик? Из-за двери. Откуда выглядывает 

кот? Из-за дерева. Откуда выглядывает кошка? Из-под лавки. Откуда 

выглядывает собака? Из-под забора. Откуда достали мяч? Из-под горки». 

В гости. Для формирования умения употреблять имена 

существительные в дательном падеже с предлогом «к» можно использовать 

игровой момент «К кому ты пойдешь с таким подарком?». Задаем вопросы: 

«К кому ты пойдешь с машинкой? К Саше. А к кому куклой? К Лене».  

В магазине. Для формирования умения употреблять имена 

существительные в винительном падеже с предлогом «в» используем 

ситуацию «Покупки». Задаем вопросы: «Куда ты пойдешь покупать ручки? 

В магазин. А куда пойдешь покупать лекарства? В аптеку. Куда пойдешь 

покупать фрукты? В продуктовый магазин». 

 

Результаты занятий не бывают мгновенными! 
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Консультация для родителей на тему: 

«Учим детей называть детёнышей животных» 

 

Уважаемые родители! 

Дети с общим недоразвитием речи допускают ошибки при образовании 

названий детенышей: подбирают неправильные суффиксы («козлики» вместо 

«козлята»), затрудняются при подборе другого корня слова («овечата» 

вместо «ягнята», «свинята» вместо «поросята») и другие. Поэтому 

названиям детёнышей животных нужно уделять особое внимание. 

Упражнение «Потеряшки». Взрослый говорит ребенку: «Животные 

потеряли своих детёнышей. Помоги малышам найти родителей. Плачет 

лиса, где её (лисята). Рыдает кошка, а где мои (котята)». 

Упражнение «Четвёртый лишний». Взрослый подбирает картинки, 

где будут дикие и домашние животные. Выкладывает перед ребенком три 

картинки с домашними животными (коза, овца, лошадь) и одну с диким 

животным (медведь). Говорит ребенку: «Посмотри на картинки. Назови их. 

Как ты думаешь, кто здесь лишний? Почему? А как зовут его детеныша?». 

  

  

Упражнение «Фотограф». Лучше применять для тех слов, где название 

детёныша будет с другим корнем, потому что ребенку нужно больше 

времени для запоминания этих слов. Ребенок раскладывает картинки 

(например, коза – козлята, зайчиха – зайчата). Взрослый просит ребенка 

запомнить картинки и закрыть глаза. После взрослый прячет картинки с 

детёнышами и спрашивает у ребенка, кто пропал.  

 

Желаем успехов! 
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Консультация для родителей на тему: 

«Учим детей называть относительные имена прилагательные» 

 

Уважаемые родители! 

Относительные имена прилагательные - это разряд имен 

прилагательных, которые называют признак через отношение к какому-либо 

предмету или к другому признаку. Например, отношение к материалу – 

деревянный, отношение к месту – лесной и т.д.  

Дети с общим недоразвитием речи испытывают трудности при 

образовании относительных имен прилагательных: не могут правильно 

образовать форму, неправильно подбирают суффиксы, переставляют 

ударение, теряют слог («мехая», «деревая» вместо «меховая» и 

«деревянная»). Поэтому очень важно формировать у детей умение правильно 

образовывать относительные прилагательные дома в разных бытовых 

ситуациях.   

1) На кухне. 

Упражнение «Мама варит». Мама варит варенье (компот, кисель и др).  

Мама просит ребенка помочь ей: «Помоги маме. Подай мне вишни. Если 

варенье из вишен, то можно сказать - вишневое варенье.  Какое это 

варенье? (Вишневое). Скажи полным предложением. (Мама варит вишневое 

варенье). А давай представим, что я взяла малину. Какое тогда получится 

варенье? (Малиновое)». Если ребенок затрудняется, Вы можете дать ему 

образец ответа (малиновое варенье), подсказать начало слова, разделяя его на 

слоги (ма-ли…). 

 
2) На прогулке 

Упражнение «Чей лист?». Во время прогулки взрослый привлекает 

внимание ребенка к названиям деревьев. Потом вместе собирают листья, их 

сушат. Можно предложить ребенку сделать поделку из листьев. 

Одновременно Вы будете развивать моторику, фантазию, речь ребенка, и 

весело проведёте время. Взрослый раскладывает высушенные листья перед 

ребенком, задает вопрос: «Чей это лист? Это лист дуба – дубовый лист. А 

это чей лист?». В процессе изготовления поделки взрослый просит ребенка 
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рассказывать о своих действиях (Я беру дубовый лист. Клею дубовый лист 

слева от березового).  

3) В квартире 

Упражнение «Узнай по описанию». Взрослый описывает ребенку 

предмет. Ребенок отгадывает название предмета, затем образует 

словосочетание. Мама говорит ребенку: Этот предмет спрятан в комнате. 

Угадай, про что я говорю. Она сделана из кожи, её носят на плече, у нее 

есть замок. Что это? (Сумка) Она сделана из кожи, значит она какая? 

(Кожаная)». 

Успехов в совместной с ребёнком деятельности! 
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Консультация для родителей на тему:  

«Учим детей называть притяжательные имена прилагательные» 

Уважаемые родители! 

Притяжательные имена прилагательные – это разряд имен 

прилагательных, которые обозначают принадлежность предмета лицу или 

животному и отвечают на вопросы чей? чья? чьё? чьи? Например, обозначают 

принадлежность лицу – бабушкин шарф, принадлежность животному – львиный 

хвост. 

Дети с общим недоразвитием речи испытывают трудности при 

образовании притяжательных имен прилагательных: не могут образовать их 

(Какой, чей хвост? Лисы), неправильно подбирают суффиксы, пропускают и 

переставляют слоги («левы», «собачин» вместо «львиный» и «собачий») и 

другие. Поэтому очень важно формировать у детей умение правильно 

образовывать притяжательные имена прилагательные дома в разных бытовых 

ситуациях.  

1) Упражнение «Наведи порядок». Взрослый раскладывает по квартире 

вещи членов семьи, затем просит ребенка разложить вещи по местам: «Помоги 

мне, пожалуйста, навести порядок. Давай разложим вещи по местам. Чья это 

тетрадь? (Вовина) Давай уберем ее в полку. Чей это шарф? (Бабушкин) Чья 

это куртка? (Папина) Чьи это носки? (Мамины)». Просите ребенка 

комментировать свои действия: «Что ты только что сделал? Я убрал мамин 

шарф в шкаф». 

2) Упражнение «Чей домик?». Найдите в интернете фотографии жилищ 

животных (коровник, нора, сарай, хлев, аквариум с животными внутри). 

Покажите ребенку фотографии, и скажите ему: «Посмотри на фотографии. Чей 

это домик? Это дом коровы, значит он чей? Коровий. А это чья нора? Лисья. А 

это чья будка? Собачья». 

   

3) Упражнение «Чей след?» 

Найдите в интернете картинки по запросу «Следы животных картинки для 

детей». Покажите ребенку фотографии, и скажите ему: «Посмотри на 

картинки. Это след собаки. Он чей? Собачий. А это чей след?». 

 
Регулярные занятия - залог хороших результатов!  
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Консультация для родителей на тему: 

«Учим детей составлять простые предложения  

с однородными членами предложения» 

 

 
 

Уважаемые родители! 

Простое предложение имеет одну грамматическую основу: например, 

Мама (подлежащее) пришла (сказуемое) домой.  Однородные члены 

предложения – главные или второстепенные члены предложения, которые 

относятся к одному слову, выполняют в предложении одинаковую функцию 

и отвечают на один и тот же вопрос. Предложение с главными однородными 

членами предложения: Папа и мама (однородные подлежащие) пришли 

домой. Предложение с однородными второстепенными членами 

предложения: Мама купила спелые, вкусные (однородные определения) сливы.  

Дети с общим недоразвитием речи допускают ошибки при построении 

таких предложений: неправильно согласовывают однородные члены 

предложения, нарушают порядок слов в предложении. Например, Мама 

купила спелая слива и вкусная. Поэтому необходимо помогать детям строить 

такие предложения правильно.  

Для этого Вы можете использовать следующие упражнения. 

Упражнение «Продолжи предложение». Мама просит ребенка 

продолжить предложение: «Из мебели в спальне есть…». Ребенок отвечает: 

«В спальне есть кровать, шкаф, зеркало». Варианты предложений по другим 

темам: «Из посуды в кухне есть… Из овощей в холодильнике есть… Из 

одежды в шкафу есть…». 

Упражнение «Узнай по описанию». Для игры нужно использовать 

предметы, к которым ребенок самостоятельно может подобрать несколько 

слов-признаков. Например, круглый, синий, резиновый мяч; плюшевый, 

коричневый, мягкий медведь; пластмассовая, красная, большая машина. 

Дается инструкция: «Отгадай, что это. Красная, пластмассовая, 
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большая…». Затем взрослый и ребенок меняются ролями. Ребенок говорит: 

«Отгадай, что это. Круглый, синий, резиновый…». В игре можно 

использовать не только имена прилагательные, но и глаголы. Например, 

«Отгадай, что это. Сигналит, едет, светит фарами… Машина!». 

Упражнение «Назови действия». Можно описывать действия членов 

семьи («Сестра сварила кашу, нарезала хлеб, сделала бутерброды») или 

использовать куклу, чтобы ребенку было интересно. Взрослый просит 

ребенка запомнить, что делает кукла. Сначала взрослый показывает два 

действия, а затем больше. Ребенок отвечает предложением типа: «Кукла 

надела платье, обула туфли, расчесала волосы, пошла на кухню…». Эту игру 

можно использовать для введения и других однородных членов 

предложения: для однородных дополнений (Кукла надела юбку, рубашку, 

пиджак); для однородных обстоятельств (Кукла поехала в школу и в 

магазин), для однородных определений (Кукла купила большую, красивую 

вазу), для однородных подлежащих (Кукла Маша и кукла Даша пошли 

гулять), для однородных сказуемых (Кукла танцует и поет). 

 

Учите ребёнка с любовью и терпением! 
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Консультация для родителей на тему: 

«Учим детей составлять сложносочиненные предложения» 

 

 
 

Уважаемые родители! 

Сложносочиненные предложения – это сложные предложения, которые 

состоят из нескольких равноправных простых предложений. Они могут быть 

связаны союзами («а», «и», «но», «или» и т.д.) либо бессоюзной связью. 

Например, Мама полила цветок, а он расцвёл (простые предложения 1) Мама 

полила цветок, 2) он расцвёл, равноправны и связаны союзом «а»).  

Дети с общим недоразвитием речи испытывают трудности при 

построении таких предложений, опускают союзы или выбирают не те союзы. 

Например, Мама сварила кашу, и Миша её съел (ребенок использует союз 

«и», потому что не заметил значение противопоставления: Мама сварила, а 

ребенок съел) и другие. Поэтому необходимо помогать детям строить такие 

предложения. Для этого сначала можно использовать вопросно-ответную 

форму речи: например, Мама постирала футболку, а Миша что сделал? А 

Миша ее испачкал. Дети проговаривают вторую часть предложения, начиная 

с союза. Затем уже ребенок говорит целое сложное предложение: Мама 

постирала футболку, а Миша её испачкал.  

Чтобы облегчить ребенку понимание значения противопоставления в 

таких предложениях, можно использовать слова-помощники «сначала», 

«потом». Например, Сначала мама полила цветок, а потом он расцвёл. 

Также полезным будет задавать вопросы ребенку к каждому слову в 

предложении: Что сначала сделала мама? Полила. Что она полила? Цветок. 

Кто полил цветок? Мама. Что было потом? Он расцвёл. Кто он? Цветок. 

Затем задавать вопрос ко второй части предложения: Сначала мама полила 

цветок. А что было потом? А потом он расцвёл. Далее ребенок соединяет две 

части предложения: Сначала мама полила цветок, а потом он расцвёл. 

Также дети с общим недоразвитием речи затрудняются в использовании 

разделительного союза «или» в сложных предложениях. Можно объяснить 
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ребенку, что, когда есть выбор (действий), можно использовать слово «или». 

Мама предлагает ребенку: ты будешь сейчас играть с мячом или мы пойдем 

на улицу? Ты можешь выбрать. Миша, что ты будешь сейчас делать? Я буду 

играть с мячом.  

Можно использовать упражнение «Сам не знаю, что хочу». Для этого 

нужно разложить перед ребенком игрушки, и попросить его выбрать две из 

них. Затем показать образец предложения: У меня кукла и ролики. Я буду 

играть с куклой или кататься на роликах. Я пока не знаю, чего хочу. А ты 

что будешь делать? Скажи, как я. У меня машина и самокат. Я буду играть 

с машиной или кататься на самокате. Для отработки умения использовать в 

речи союз «или» можно опираться на бытовые ситуации: Как ты будешь 

помогать маме? Я буду стирать одежду или мыть полы. Я буду вытирать 

пыль или жарить блины.  

 

Хвалите своего ребёнка даже за маленькие достижения! 
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 Консультация для родителей на тему: 

«Учим детей составлять сложноподчиненные предложения» 

 

 
 

Уважаемые родители! 

Сложноподчиненные предложения – это сложные предложения, которые 

состоят из простых предложений, где одно предложение является главным, а 

другое - придаточным. Одна часть предложения зависит от другой, главная 

часть предполагает обязательное продолжение мысли. Придаточное 

подчиняется главному и отвечает на вопросы предложения. 

Части предложения могут быть связаны союзами («потому что», 

«чтобы», «что», «когда», «где» и т.д.) или союзными словами. Например, 

Папа купил конфеты, потому что они закончились (простые предложения: 

главное (Папа купил конфеты), придаточное (почему?) потому что они 

закончились, придаточное подчиняется главному, предложения связаны 

союзом «потому что»).  

Дети с общим недоразвитием речи испытывают трудности при 

построении таких предложений, опускают союзы, пропускают часть 

составного союза или выбирают не те союзы; переставляют главную и 

придаточную часть местами. Например, Конфеты закончились, потому папа 

их купил (ребенок неправильно определил главную и придаточную часть, 

пропустил часть союза) и другие. Поэтому необходимо помогать детям 

строить такие предложения. 

Родители могут использовать бытовые ситуации, чтобы научить детей 

правильно строить предложения с союзом «потому что». Для этого как 

можно чаще задавайте ребенку вопросы со словом «почему». Например, 

почему девочка плачет? Девочка плачет, потому что она упала. Почему 

дети убежали домой? Дети убежали домой, потому что пошел дождь. 

Почему мама подметает пол? Мама подметает пол, потому что она 

рассыпала соль. Чуть позже можно попросить ребенка построить 

предложение из слов: потому что, пошел, дети, домой, убежали, дождь. 

Затем можно давать слова в начальной форме: потому что, дети, бежать, 

идти, дом, дождь.  
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Вы можете разложить перед ребенком предметы и попросить его 

выбрать что-то. А затем задать вопрос: «Почему ты выбрал краски?». 

Предполагается ответ ребенка в виде сложного предложения с союзом 

«потому что»: Я выбрал краски, потому что хочу рисовать. 

Для отработки сложных предложений с союзом «чтобы» можно 

использовать следующее упражнение. Перед ребенком лежат игрушки, мама 

говорит: Давай поиграем. Я буду делать то, что ты хочешь. Скажи мне, 

что я должна сделать. Говори так: я хочу, чтобы ты взяла куклу. Я хочу, 

чтобы ты положила куклу в коляску. Я хочу, чтобы ты пошла гулять с 

коляской. Потом мама и ребенок могут поменяться ролями. 

Также родители могут использовать упражнение «Звонит телефон». 

Взрослый звонит ребенку по телефону и говорит простое предложение: 

«Миша, принеси мне очки». А ребенок должен передать другому взрослому, 

что ему сказали: «Папа сказал, чтобы я принес очки». 

 

Любые знания, умения и навыки лучше усваиваются на практике! 
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Раздел 4. Советы логопеда родителям 

 

Консультация для родителей на тему: 

 «Как правильно разговаривать с ребёнком?»  

 

Уважаемые родители! 

Речь взрослого – образец для ребенка. Поэтому родителям нужно 

обращать внимание на собственную речь: на четкое произношение звуков, 

использование в собственной речи грамматически правильных предложений, 

богатых по своему словарному составу, интонационно выразительных и 

умеренного темпа.  

Придерживайтесь простых правил: 

1) Не повторяйте неправильные варианты произношения звуков 

(например, ребенок говорит «сапка» вместо «шапка», и взрослый называет 

«шапку» «сапкой»). 

2) Не повторяйте грамматические ошибки ребенка, а наоборот 

исправляйте их (например, ребенок говорит «стулик» вместо «стульчик», и 

взрослый говорит «стулик»). 

3) Старайтесь больше разговаривать с детьми, задавайте им вопросы и 

сами отвечайте на вопросы, которые задает ребенок. 

4) Читайте детям стихи, рассказы, сказки. Это поможет развить их 

воображение, сделает речь лексически богатой, яркой и грамотной. 

 

 
 

 

Соблюдайте единство требований к речи всех членов семьи! 
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Консультация для родителей на тему: 

«Правила работы в домашних условиях» 

 

Уважаемые родители! 

Правильная речь – непростой навык, для формирования которого нужно 

ежедневно заниматься с ребенком дома. Давайте представим, что Вы хотите 

научиться играть на скрипке, но при этом, упражняться дома вы будете раз в 

месяц. Через какое время вы научитесь играть на скрипке? И научитесь ли 

вообще? Тоже самое и с речью, нужно заниматься регулярно для хорошего 

результата. 

 

Постарайтесь придерживаться правил: 

1. Ежедневно выполняйте задания, которые Вам дает учитель-логопед. 

2. Не стесняйтесь задавать вопросы учителю-логопеду: «Как нужно делать 

это задание? Покажите мне, объясните мне». 

3. Не стоит выполнять упражнения, если ребенок плохо себя чувствует или 

утомился за день. 

4. Сделайте зарядку для губ и языка правилом для ребенка. Например, 

объедините ее с чисткой зубов.  

5. Хвалите ребенка за его маленькие достижения! Хвалить можно добрым 

словом, ласковым прикосновением, объятиями. 

6. Не сравнивайте Вашего ребенка с другими детьми, а сравнивайте его 

«сегодня» и «завтра». 

7. Постарайтесь незаметно для ребенка отрабатывать «проблемные» умения. 

Например, вы идете домой из садика и просите ребенка рассказать, что он 

делал сегодня. При этом, Вам нужно, чтобы он отвечал длинными, 

сложными предложениями, потому что именно это у него не получается. 

Можно беседовать с ребенком в такой форме: Чем ты сегодня занимался 

в саду? (Я играл с Мишей и Пашей) С какими игрушками вы играли? (Мы 

играли с машинками.) А на улице что вы делали? (Играли в догонялки). А 

попробуй сказать мне длинным предложением. (Сначала мы играли с 

машинками, а потом мы играли в догонялки.) 

 

 
 

Поддержка родителей – творит чудеса! 


