
День ребенка (по Джойнотт) 

Пробуждение. 

Не нужно будить ребенка, он может испытывать чувство неприязни к матери, 

которая вечно тормошит его, стаскивая одеяло. Он заранее может 

вздрагивать, когда она входит в комнату. "Вставай, опоздаешь". Гораздо 

лучше научить его пользоваться будильником. Лучше купить будильник и, 

преподнося его, как - то обыграть ситуацию: "Этот будильник будет только 

твоим, он поможет тебе вовремя вставать и всегда успевать".  

Если ребенок встает с трудом, не нужно дразнить его "лежебокой", не 

вступать в спор по поводу "последних минуток". Можно решить вопрос по-

другому: поставить стрелку на пять минут раньше: " Да, я понимаю, вставать 

сегодня почему-то не хочется. Полежи еще пять минут".  

Эти слова создают атмосферу теплоты и добра, в противоположность 

крикам. Можно включить погромче радио.  

Когда ребенка утром торопят, то часто он делает все еще медленнее. Это его 

естественная реакция, его мощное оружие в борьбе с распорядком, который 

его не устраивает.  

Не надо лишний раз торопить, лучше сказать точное время и указать, когда 

он должен закончить то, что делает: " Через 10 минут тебе надо выходить в 

школу". "Уже 7 часов, через 30 минут садимся за стол".  

 

Выход в школу. 

Если ребенок забыл положить в сумку учебник, завтрак, очки; лучше 

протянуть их, молча, чем пускаться в напряженное рассуждение о его 

забывчивости и безответственности.  

"Вот твои очки" - лучше, чем "Неужели я доживу до того времени, когда ты 

научишься сам класть очки".  

Не ругать и не читать нотаций перед школой. На прощание лучше сказать: 

"Пусть все сегодня будет хорошо", чем "Смотри, веди себя хорошо, не 

балуйся". Ребенку приятнее услышать доверительную фразу: "Увидимся в 

два часа", чем "После школы нигде не шляйся, сразу домой".  

 

Возвращение из школы. 



Не задавать вопросы, на которые дети дают привычные ответы:  

- Как дела в школе?  

- Нормально.  

- А что сегодня делали?  

- А ничего.  

Что получил? И т.д.  

Вспомните себя, как порой раздражал этот вопрос, особенно когда оценки не 

соответствовали ожиданию со стороны родителей ("им нужны мои оценки, а 

не я"). Понаблюдайте за ребенком, какие эмоции "написаны" у него на лице. 

("День был трудный? Ты, наверное, еле дождался конца. Ты рад, что 

пришел домой?").  

"Папа пришел". Пусть отдохнет, почитает газеты, не надо обрушивать на 

него все жалобы и просьбы. Пусть когда вечером, за ужином, вся семья в 

сборе, можно поговорить, но за едой лучше о хорошем, по душам. Это 

сближает семью.  

 

Пора спать. 

Дошкольников и младших школьников лучше укладывать спать самим 

родителям (мать и отец). Если перед сном доверительно поговорить с ним, 

внимательно выслушать, успокоить страхи, показать, что ты понимаешь 

ребенка, тогда он научится раскрывать душу и освободится от страхов, 

тревоги, спокойно заснет.  

Не надо вступать в спор, если ребенок сообщает, что забыл умыться и 

попить. 

Профилактика дислексии и дисграфии 

(практические приемы) 

 

Трудности усвоения тех или иных школьных предметов являются наиболее частой 

причиной школьной дезадаптации, резкого снижения учебной мотивации и возникающих 

в связи с этим трудностей в поведении. Среди них на первом по частоте месте стоят 

нарушения чтения и письма. Для современной общеобразовательной школы характерна 

буквально катастрофическая неуспеваемость многих учащихся по русскому языку. Это 



явление далеко не случайное. Причины его уходят своими корнями в дошкольный и даже 

более ранний возраст. 

Профилактика нарушений чтения и письма должна проводиться с дошкольного возраста, 

особенно у детей с речевыми нарушениями. 

К мерам ранней профилактики дисграфии и дислексии относится целенаправленное 

развитие у ребенка тех психических функций, достаточная сформированность которых 

необходима для нормального овладения процессом письма и чтения. Хочется еще раз 

подчеркнуть исключительную важность возможно более раннего выявления предпосылок 

дисграфии и дислексии у дошкольников. Весь ход нормального речевого развития ребенка 

протекает по строго определенным закономерностям, при которых каждое 

сформировавшееся звено является базой для полноценного формирования последующего. 

Наиболее ранняя и целенаправленная коррекция речевого и психического развития 

дошкольников является одним из важнейших условий эффективности логопедической 

работы, обеспечения готовности детей к обучению грамоте и школьной адаптации в 

целом, а так же служит предупреждению вторичных отклонений в развитии аномального 

ребёнка. Значимость проблемы профилактики дисграфии и дислексии обусловлена тем, 

что у детей с общим недоразвитием речи выявляются определённые особенности 

формирования речевых и не речевых функций и процессов, связанных с овладением 

письмом и чтением. В логопедии: "частичное нарушение расстройства письма, 

проявляющееся в стойких ошибках на письме" обусловленных недоразвитием высших 

психических функций". Их основным симптомом является наличие стойких 

специфических ошибок. Дисграфия и дислексия обычно встречаются в сочетании. 

Основными симптомами дисграфии являются специфические ошибки, которые носят 

стойкий характер, и возникновение которых не связано с нарушениями интеллектуального 

или сенсорного развития ребенка или с нерегулярностью его школьного обучения. 

Исследователи применили принцип поуровневого анализа специфических ошибок - для 

удобства их систематизации, как в целях их детального исследования, так и в целях 

лучшей организации коррекционного воздействия. Это позволило выделить три группы 

специфических ошибок: 

- ошибки на уровне буквы и слова; 

- ошибки на уровне слова; 

- ошибки на уровне предложения (словосочетания).  

Принципы логопедического воздействия 

При разработке и проведении профилактической работы с детьми, имеющими ОНР, за 

основу были положены следующие принципы: 

1. Принцип комплексности реализовывался путем осуществления коррекционной работы 

направленной на весь комплекс речевых и не речевых симптомов, выявленных у детей с 

ОНР. 

2. Принцип системности предполагает воздействие на речь как на единую систему речи, 

на компоненты: 



 

 

3. Онтогенетический - последовательность логопедической работы определяется 

появлением тех или иных форм в гипотезе. 

4. Патогенетический - в основе всех нарушений определяется механизм, нарушение 

какой-то психической функции. 

5. Принцип учета поэтапности формирования умственных действий. 

Одним из условий нормального протекания процесса овладения письмом является 

сформированность комплекса речевых и не речевых психических функций и процессов. 

Профилактическая работа должна строиться с учетом выявленных индивидуально-

психологических особенностей, присущих дошкольникам перед поступлением в школу. 

 


