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Ответы на самые частые вопросы о ППк и ПМПК 

? Для чего нужен психолого-педагогический консилиум (ППк)  

 ППк выявляет детей, которые испытывают трудности на занятиях, в играх и общении 

с другими воспитанниками;   

 определяет их особые образовательные потребности и организует психолого-

педагогическое сопровождение, консультирует родителей и педагогов, которые 

работают с этими детьми.  

? Кто может обратиться в ППк  

 В ППк могут обратиться родители, а также воспитатели, которые заметили трудности 

у ребенка. Ведь дошкольник большую часть времени проводит в группе, и родители 

могут не замечать у него трудности.  

? В каких случаях можно обращаться в ППк  

 Вы можете обратиться в ППк, если ребенок: имеет врожденные 

особенности развития;   

отстает в развитии от сверстников, в т.ч. не разговаривает в 2,5 года; испытывает 

трудности в обучении и установлении контакта с другими детьми и/или взрослыми;   

не успевает за темпом педагога и всей группы, демонстрирует гиперактивность, 

агрессивность, импульсивность, которые препятствуют его социализации и 

обучению.  

? Какие документы нужно подготовить для ППк  На ППк необходимо подготовить:  

паспорт, свидетельство о рождении ребенка, медицинские документы и выписку из 

истории развития ребенка с заключениями врачей, рисунки ребенка, педагогическую 

характеристику (предоставляет воспитатель).  

? Что делают специалисты ППк на заседании  

 Специалисты ППк проводят обследование ребенка и составляют коллегиальное 

заключение с рекомендациями по психологопедагогическому сопровождению. Если 

специалисты выявляют у ребенка особые образовательные потребности, то 

рекомендуют родитье6лям обратиться в психолог-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК) для присвоения ему статуса «ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья».  

? Могут родители не согласиться с заключение специалистов ППк  

 Да, родители могут не согласиться с коллегиальным заключением ППк. Свое 

несогласие они фиксируют в письменной форме в соответствующем разделе 



заключения ППк. В этом случае ребенок продолжает осваивать основную 

образовательную программу дошкольного образования.  

? Для чего после ППк посещать с ребенком ПМПК  

 Специалисты ПМПК проведут свое обследование ребенка в присутствии родителей и  

определят условия, которые необходимы для его успешной социализации, обучения 

и преодоления имеющихся у него трудностей. На основании заключения ПМПК 

специалисты ППк организуют работу с ребенком по адаптированной 

образовательной программе.  

? Сколько действует заключение ПМПК  

 Заключение ПМПК действует в течение одного календарного года с даты подписания. 

Но срок его может быть меньше календарного года в случае, если ребенок в этот год 

переходит на другой уровень образования, например с дошкольной на  начальный.  

? Обязаны ли родители приносить в детский сад заключение ПМПК  

 Нет, не обязаны. Но без него педагоги не смогут создать для ребенка условия, 

прописанные в заключении ПМПК, например: дополнительные занятия с педагогом 

– психологом, учителем – логопедом.  

                                              Материал подготовила педагог – психолог Михайлова Е.Ю. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации от учителя - дефектолога для родителей детей с ОВЗ 

Вместо того чтобы искать повсюду недостатки, мы можем искать во всем любовь.  

Общие рекомендации родителям по оказанию ребенку помощи в развитии: 

1. Чаще хвалите ребенка. Ласково обнимайте или давайте ему какую-нибудь маленькую 

награду, когда у него что-нибудь получается, или когда он очень старается. Если 

ребенок старается сделать, но у него не получается, лучше обойдите это молчанием или 

просто скажите: “Жаль, не вышло, в другой раз получится”.  

2. Больше разговаривайте с ребенком. Объясняйте все, что вы делаете. Ребенок слушает и 

начинает усваивать язык задолго до того, как заговорит. Если вы считаете, что ребенок 

не слышит, говорите с ним и используйте “язык жестов”. Убедитесь, что он смотрит на 

вас, когда вы говорите. 

3. Помогая ребенку осваивать новый навык, мягко и осторожно направляйте его движения 

своими руками.  

4. Используйте зеркало, чтобы помочь ребенку узнать свое тело, научиться владеть 

руками. 

5. Используйте подражание. Чтобы научить ребенка новому действию или навыку, 

сначала выполните действие сами и пригласите ребенка повторить его, подражая вам. 

Превратите это в игру. 

6. Побуждайте ребенка двигаться или тянуться, стараясь достать то, что он хочет. 

7. Сделайте учение забавой. Всегда ищите способы превратить обучающие занятия в игру.  

8. Пусть старшие братья и сестры показывают ребенку новые приспособления, предметы, 

игрушки и т.д. 

9. Ребенок часто лучше усваивает, когда рядом нет учителя. Дети часто прилагают 

большие усилия, когда им чего-нибудь очень хочется, а рядом нет никого, кто поможет. 

Учить ребенка - важно, но не менее важно давать ему возможность исследовать, 

пробовать свои силы и самому делать для себя то, что он может. 

10. Пусть ребенок по мере сил обслуживает себя сам. Помогайте ему только в той мере, в 

какой это необходимо. Это - “золотое правило реабилитации”. Когда ребенку трудно 

что-нибудь сделать, или он делает это медленно и неумело, родителям очень часто 

хочется “помочь” ребенку, сделав это за него. Однако, для развития полезнее, если вы 

дадите ему возможность сделать это самому, - поддерживая и поощряя, и помогая лишь 

теми способами, которые позволяют ребенку по мере сил самому себя обслуживать. 

В работе по развитию с особыми детьми очень важен индивидуальный подход не 

только в подборе упражнений, важно не столько следовать указаниям, сколько думать, 

наблюдать за реакцией ребенка, замечать, как занятие помогает или мешает общему 

развитию ребенка. Необходимо приспосабливать занятие к потребностям каждого ребенка. 

Этапы построения программы специального обучения и раннего стимулирования 

детей с ОВЗ: 

1. Внимательно наблюдайте за ребенком, чтобы оценить, что он может и чего не может в 

каждой области развития. 

2. Отметьте, какие вещи он только начинает делать или пока делает с трудом. 

3. Решите, какому новому навыку его нужно научить или какое действие нужно поощрять, 

чтобы использовать те навыки, которые у него уже имеются. 

4. Разделите каждый новый навык на маленькие ступени - на такие действия, которые 

ребенок может освоить за один - два дня, после чего переходите к следующей ступени. 

Родителям необходимо помнить следующее: не ожидайте слишком многого сразу. 

Начните с того, что ребенок умеет делать хорошо, а затем побуждайте его сделать 

немножко больше. Правильная помощь и в нужное время принесет успех и радость. 

 

                                    Материал подготовила учитель – дефектолог Соломеина К.С. 



Рекомендации для родителей «Настольная семейная игра» 
 

    Рекомендации о том, как внести в свою семью атмосферу особой теплоты, 

эмоциональности, взаимоотношений и понимания, через настольные игры. 
В мою семью настольные игры пришли много лет назад, когда дети были дошкольного 

возраста. Это получилось совершенно случайно. В те годы информация о пользе 

настольных игр отошла на второй план, Интернета еще не было. Приобретая в магазине 

детям игрушки, нам дали в подарок мини-набор игры «Мемори». С тех пор мы остались 

поклонниками этой игры. 
Характерной чертой семейного досуга является атмосфера особой эмоциональности, 

теплоты, которая позволяет человеку полностью раскрыться, быть искренним. Так же 

отдохнуть физически и психически от рабочего времени. Всё это мы ценим в семейном 

отдыхе. В процессе игры происходит живое общение между игроками, а так же яркие 

эмоции от самого процесса игры. 
Сейчас существуют настольные игры, созданные для больших компаний, от 6 человек. 

Например, Мафия и др. подобные игры, обеспечивают веселье и живые эмоции. Особенно 

если это какой-то праздник или просто собралась большая компания, игры разнообразят 

времяпровождение, раскрепостят малознакомых людей. Можно собирать тематические 

вечера, устраивать командные бои. Включайте фантазию! 
Польза настольных семейных игр для детей неоспорима! Всех деток нужно развивать. А 

как это делать? Через игру! Настольные игра, как и развивающие игрушки, способствуют 

развитию личностных качеств и способностей ребенка. Сочетая в себе игру и обучение, 

настольные семейные игры могут стать прекрасным образовательным средством для детей 

дошкольного и школьного возраста. Все настольные игры оказывают полезное влияние на 

ребенка, развивая зрительную память, внимание, сообразительность, логику, воображение 

и образное мышление. Любая настольная игра подразумевают участие нескольких игроков. 

Взаимодействуя между собой в процессе игры и подчиняясь ее правилам, дети учатся 

правильно общаться друг с другом, терпеливо ожидать своей очереди, чтобы сделать ход, 

сопереживать соперникам и достойно переживать как победу, так и поражение. 
Вред от настольных игр: 
Мало движения, а вернее без активного движения. Но любое развитие на бегу не 

происходит. Поэтому, нужно чередовать все виды деятельности, спортивную в том числе. 
Польза от настольных игр: 
Одни игры в красочной интересной форме обучают детей распознавать и запоминать 

различные предметы и явления, способствуют развитию внимания и расширению 

словарному запаса. Другие – служат своеобразной подготовкой ребенка к жизни, предлагая 

ему в процессе игры различные проблемы, при решении которых он учится примерять на 

себя новые роли и тем самым развивает свои навыки и приобретает жизненный опыт. 

Третьи – развивают физические способности, улучшая скорость реакции, ловкость, 

глазомер и координацию движений. 
Что же касается взрослых, полезно всем включать мыслительные процессы, анализировать 

ситуацию в игре и просчитывать ее развитие вперед на несколько ходов.  
Игры подарят детям и родителям радостные впечатления, удовольствие и, конечно же, 

пользу.  

Рекомендуем устраивать семейные посиделки (с кружечкой чая и легким печеньем) за 

очередной увлекательной игрой. Хорошо если это будет доброй традицией, которая 

перейдет в последующие поколения.  А повзрослев, дети будут с удовольствием 

вспоминать о веселом времяпровождении всей семьи. 
Польза от настольных игр – это главный аргумент при выборе досуга для семьи. Эти игры 

содержат следующие критерии: легкость и отдых, ненавязчивое погружение в атмосферу 



обучения, формирование добрых взаимоотношений в семье, опыт общения и тёплые  

воспоминания от самого процесса игры. 

 
Желаем Вам интересного и увлекательного времяпровождения в кругу семьи! 

 

 

Подготовила по материалам интернета воспитатель Анкудинова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Дети с ТНР. Какие нарушения речи исправляет логопед?» 

 

   Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии речи при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи многообразны, они могут 

проявляться в нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности 

словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи. 

   По степени тяжести речевые нарушения можно разделить на те, которые не являются 

препятствием к обучению в массовой школе, и тяжелые нарушения, требующие 

специального обучения.  

   Однако в массовых детских учреждениях дети с нарушениями речи также нуждаются в 

специальной помощи. Во многих «общеобразовательных» детских садах существуют 

логопедические группы, где детям оказывают помощь логопед и воспитатели со 

специальным образованием. Помимо коррекции речи с малышами занимаются развитием 

памяти, внимания, мышления, общей и мелкой моторики, обучают грамоте и математике.  

   Детям школьного возраста оказывают помощь на логопедических пунктах при средних 

общеобразовательных школах. На логопункты направляются дети с недостатками 

произношения. Успех логопедических занятий во многом зависит от того, насколько в 

семье способствуют закреплению полученных навыков правильной речи.  

   При тяжелых нарушениях речи обучение детей в массовых детских учреждениях 

невозможно, поэтому существуют специальные детские сады и школы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

   Основной признак тяжелого нарушения речи - резко выраженная ограниченность 

средств речевого общения при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Дети, 

страдающие такими нарушениями, обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем 

не говорят. Общение с окружающими в этом случае очень ограничено. Несмотря на то, что 

большинство таких детей способны понимать обращенную к ним речь, сами они лишены 

возможности в словесной форме общаться с окружающими. Это приводит к тяжелому 

положению детей в коллективе: они полностью или частично лишены возможности 

участвовать в играх со сверстниками, в общественной деятельности. Развивающее влияние 

общения оказывается в таких условиях минимальным. Поэтому, несмотря на достаточные 

возможности умственного развития, у таких детей возникает вторичное отставание 

психики, что иногда дает повод неправильно считать их неполноценными в 

интеллектуальном отношении. Это впечатление усугубляется отставанием в овладении 

грамотой, в понимании арифметических задач.  

   Характерно для тяжелых нарушений речи общее её недоразвитие, что выражается в 

неполноценности как звуковой, так и лексической, грамматической сторон речи. 

Вследствие этого у большинства детей с тяжелыми нарушениями речи наблюдается 

ограниченность мышления, речевых обобщений, трудности в чтении и письме. Всё это 

затрудняет усвоение основ наук, несмотря на первичную сохранность умственного 

развития.  

   Сознание своей неполноценности и бессилия в попытках общения часто приводит к 

изменениям характера: замкнутости, негативизму, бурным эмоциональным срывам. В 

некоторых случаях наблюдаются апатия, равнодушие, вялость, неустойчивость внимания. 

Степень выраженности таких реакций зависит от условий, в которых находится ребёнок. 

Если на его дефекте не фиксируют внимание, не подчеркивают неправильность его речи 

нетактичными замечаниями, стараются всемерно его понять и облегчить тяжелое 



положение в обществе, реактивных наслоений в личности ребёнка наблюдается меньше. 

Обычно при правильном педагогическом подходе дети овладевают устной и письменной 

речью, усваивают необходимый объем школьных знаний. Вместе с развитием речи как 

правило исчезают и вторичные изменения психики.  

   Из тяжелых нарушений речи чаще всего встречаются алалия, ринолалия и различного 

типа дизартрии.  

   К тяжелым нарушениям речи относятся также некоторые формы заикания, если этот 

дефект лишает ребёнка возможности обучаться в массовой школе. Обычно сюда относят 

заикание в сочетании с общим недоразвитием речи.  

   Обучение и воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется по 

специальной системе в специальных детских садах для детей с тяжелыми нарушениями 

речи или группах в обычном саду.  

 

Причины речевых нарушений. 

1) Недостаточное речевое окружение в раннем детстве: мало слышать хорошую речь, 

надо, чтобы ребёнок пользовался ею, связывал её с выполнением тех или иных действий в 

игре. 

2) Неправильная речь окружающих взрослых, сюсюканье — копирование детской речи: 

ребёнок подражает тому, что слышит. 

3) Требования взрослых произнести звук без показа правильной артикуляции (скажи 

«рыба») приводят к появлению искажённого звука: Р горлового, боковых шипящих и 

других дефектов. 

4) Неправильное строение или недостаточная подвижность органов речи: короткая 

подъязычная связка, массивный язык, высокое куполообразное нёбо и др. 

5) Длительное пользование соской — способствует межзубному произношению 

свистящих, шипящих и других звуков речи. 

6) Недостаточная сформированность функций: мышления, памяти, внимания, отсюда 

— отсутствие привычки вслушиваться, запоминать, наблюдать, подражать. 

7) Если у ребёнка лепетная речь в три-четыре года (его даже мать не всегда понимает), 

если у него массивный малоподвижный язык, вялые губы, слюнотечение, ребёнок часто 

болеет, ослаблен, с трудом общается со сверстниками, родителям необходимо обратиться 

за консультацией к врачу. 

   Обусловлены эти причины могут быть разными факторами. Вот некоторые из них: 

а) болезни, перенесённые родителями или одним из них (алкоголизм, наркомания, 

сифилис, туберкулёз, нервные заболевания); 

б) родовые травмы; 

в) инфекционные заболевания в раннем детстве с использованием большого 

количества лекарств; 

г) ушибы головы, сопровождающиеся потерей сознания. 

Таким образом, можно сделать выводы: речевые нарушения отрицательно влияют на 

воспитание психических функций, в том числе на умственное развитие и на формирование 

характера ребёнка; логопеду необходимо в работе с такими детьми предусматривать не 

только коррекционные приёмы, направленные на преодоление собственно речевых 

недостатков, но и ряд обучающих и воспитательных мероприятий для родителей. 

 

Подготовила по материалам интернета учитель – логопед Кин Е.С. 



"Понимаем ли мы своих детей" 

Расхожая фраза «Счастье – это когда тебя понимают», говорит, что понимание не такое уж 

часто встречаемое явление. Лозунг «Детство – лучшая, счастливая пора» скорее 

самоуспокоение для взрослых, чем реальность для детей. Бремя ответственности создаёт у 

взрослых иллюзию беззаботности и безответственности периода детства. Но насколько 

порой ребёнку живётся труднее, чем взрослому! Он ещё не знает, что в жизни «всё 

проходит», и оттого обостреннее и непосредственнее его отклик, выше внушаемость и 

доверчивость к словам и поступкам окружающих; ребёнку труднее реагировать и 

удовлетворять свои желания, он ещё не умеет, как взрослые находить им замену или 

компенсацию; ребёнок всё время оценивается: дома, в саду, в школе. При этом нередко 

наказывают ребёнка за то, что сами взрослые делают безнаказанно. («Мама, я тебя редко-

редко слушаюсь, а ты меня часто!) 

Детские слёзы – часто слёзы обиды и непонимания. Нередко они имеют адресата («Я не 

тебе плачу, а маме!») 

Из чего складывается понимание? 

 Понимание обязательно включает знания возрастных особенностей: что можно 

ожидать от ребёнка 1 года, 3 лет, 5 лет и чем такое поведение объясняется. 

 Включает знание индивидуальных особенностей ребёнка и мужество взрослого эту 

уникальность в ребёнке сохранять и поддерживать. 

 Знание жизни, мудрость (это то, чем часто обладает старшее поколение, и родители 

иногда 

 Обижаются: «Вот бы ты меня так воспитывал в своё время, как сейчас внука!»). 

Родители дают ребёнку модель отношений с миром и друг с другом. Это отношения 

спокойные, доброжелательные, активные или оценивающие, не доверяющие, 

наказывающие? В авторской ТВ-программе Андрея Максимова «Ночной полёт» от 

21.01.2002г. М.М.Жванецкий сказал, что родитель должен не вкладывать в ребёнка совесть, 

а показать ему, что она, совесть, у него, родителя, есть. А иначе где ещё ребёнок это увидит? 

Совесть нам подсказывает, где мы не правы: обидели, нарушили закон человеческого 

общежития – пожелали не своё, позаимствовали нам не принадлежащее, не помогли, 

обманули и т.п. От таких поступков и ошибок никто не застрахован, но ребёнок должен 

видеть, что это больно и что родитель признаётся в этой боли, страдая. Взрослый, 

понимающий душу ребёнка, страдает и в том случае, если причинил страдания ребёнку.  

Итак, понимание – это обязательно ещё самопонимание и самовоспитание. 

Часто детей воспитываем не по науке (а кто её знает?), а по вере, той вере, которая 

сформировалась из убеждений в детстве: надо воспитывать так, как нас воспитывали. И 

нередко в таких программах желание взять реванш, отыграться (ведь теперь я царь и бог!). 

За такой установкой трудно разглядеть индивидуальность ребёнка. Нужно стремиться 

избегать мелкого педагогического корыстолюбия, цель которого: «Я хочу, чтобы обо мне 

хорошо думали!» Ребёнок это всегда чувствует, ведь его интересы остаются на задворках. 

Вырастить же детей, ничем не поступаясь, невозможно. 

Но бывают дети, которые столь любимы и властны в семье, что верховодят родителями, 

легко управляя ими. Это тоже вариант непонимания ребёнка. Непонимания, которые ведут 

к неуправляемости и к тому, что ребёнок плохо ориентируется в ролях: кто есть кто, кто 



главный и за что ответствен, где наступают ограничения. Он не понимает себя, потому что 

его не захотели понять близкие. 

Приведём высказывание по этому поводу Симона Соловейчика «Родители, которые для 

ребёнка являются источником напряжения, неудовольствия, неудобств, опасности, похожи 

на радиостанцию, которую никто не ловит, хотя она тратит огромную энергию» 

Воспитание – это работа без гарантийного результата. Силы родителя должны 

распределяться разумно: на своё счастье и счастье ребёнка. Ребёнок научится быть 

счастливым, если наблюдает это умение у родителей; он будет отзывчивым, если 

отзывчивы родители к своим родителям и другим людям; он будет смелым, совестливым, 

порядочным… 

Но при этом он будет ещё и самим собой, ибо понимание означает терпимость к 

непохожему. Следует понять, что ребёнок хоть и является продолжением родителей, всё 

же не их точная копия. Порой он берёт какие-то качества от обоих родителей, иногда – не 

самые лучшие. Но это как раз ваше – что ж на ребёнка сердиться? теперь ему надо 

помогать! 

Ребёнок не довесок и не придаток к жизни родителей. Он – самостоятельная судьба. 

Родители временно его в этой жизни сопровождают, любовью и терпением открывая в 

ребёнке всё лучшее талантливое, способное. Но за это ребёнок не обязан жить жизнью 

родителей и реализовывать их несостоявшиеся мечты! 

      Любовь родительская должна сочетаться с требовательностью, проистекающей из 

понимания себя, целей воспитания, понимания характера и души ребёнка, понимания 

жизни. Ребёнка важно не только понимать, но и уметь выразить своё понимание, чтобы 

ребёнок понимание чувствовал словом, паузой, интонацией, поступком, скоростью 

отклика, смехом, плачем. Главное – неравнодушием и трудом. 

 

                                              Материал подготовила педагог – психолог Михайлова Е.Ю.
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