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Формирование навыков самообслуживания и социально-бытовой ориентации у 

детей с детским церебральным параличом 
 

Дети с церебральным параличом испытывают особые трудности при овладении 

навыками самообслуживания (умением самостоятельно есть, одеваться и раздеваться, 

общегигиеническими навыками). Нарушения двигательного и психического развития 

при ДЦП, трудности, которые испытывают дети в повседневной практической жизни, 

гиперопека со стороны родителей – все это снижает мотивацию к овладению 

навыками самообслуживания и социально-бытовой ориентировки. 

Несформированность мотивации к самообслуживанию может стать причиной 

бездеятельного образа жизни, фактором, тормозящим дальнейшее овладение 

трудовыми и профессиональными навыками. При формировании навыков 

самообслуживания и бытовой ориентации необходимо учитывать наличие у детей с 

церебральным параличом целого ряда нарушений общей моторики и функциональных 

движений кисти и пальцев рук, речи, познавательной деятельности, в частности 

недостаточность пространственных представлений. 

Обучение должно максимально учитывать особенности двигательных 

возможностей ребенка. Важно, чтобы двигательные умения включались в 

повседневную жизнь и практическую деятельность, постоян9но развивались и 

постепенно. 

Для развития функциональных движений кисти и пальцев рук применяются 

различные приспособления для тренировки таких тонких движений, как расстегивание 

и застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и 

шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и одевании 

больших кукол. После закрепления в играх на кукле они переносятся на самого 

ребенка. 

При развитии навыков социально-бытовой ориентации важно научить ребенка 

пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть различными действиями с 

ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, ключом, 

задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран; пользоваться 

осветительными приборами; включать и выключать телевизор, регулировать силу 

звука; снимать телефонную трубку, вести разговор по телефону, правильно набирать 

номер. 

Родителям обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к 

самостоятельной деятельности. Родители должны оказывать лишь необходимую 

помощь. В дальнейшем, по мере усвоения навыка, потребность в непосредственной 

помощи взрослого при выполнении, определенных движений постепенно снижается. 

При этом взрослому важно учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно 

от него потребовать и в каком объеме. Все игры, упражнения лучше проводить в 

игровой форме и обязательно поощрять ребенка за правильное выполнение действий, 

результаты которых он всегда должен видеть. Овладение навыками самообслуживания 

делает ребенка более независимым в домашней, школьной и общественной среде, 

снижает степень его инвалидности, что очень важно для социальной, адаптации 

ребенка и дает возможность подготовить его к овладению профессией. 
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Необходимо, чтоб ребенок с церебральным параличом приучался есть за общим 

столом с другими членами семьи. При обучении самостоятельному приему пищи 

необходимо развивать общегигиенические навыки: мытье рук, вытирание рук и рта 

салфеткой. Следует показывать и объяснять, как засучить рукава, смочить руки водой, 

потереть ладони, открывать и закрывать кран, пользоваться мылом и полотенцем, 

чистить зубы, вытираться и причесываться. 

При формировании навыков самообслуживания необходимо обучать раздеванию 

и одеванию (начинают с одежды, не требующей застегивания). 

Далее, детей обучают приемам застегивания, зашнуровывания, расшнуровывания на 

специальных моделях и только потом закрепляют в игре на куклах, после чего 

тренируются друг на друге. 

Необходимо, чтоб ребенок всегда видел результаты своей деятельности. 

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода и овладеть 

различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь; выдвигать и задвигать 

ящики, пользоваться задвижкой; включать и выключать телевизор и т.д. 

Что бы ваши усилия оказались более эффективными, во время обучения 

ребенка, Финни Н.Р. предлагает следовать нескольким правилам: 

1. Обучать ребенка надо понемногу: как только видите, что он заскучал или 

начинает протестовать, прекратите занятие. 

2. Нельзя воевать с ребенком - вы все равно проиграете. Для вас обоих лучше 

будет остановиться. 

3. Постарайтесь настроиться положительно – поощряйте любую попытку. Не 

критикуйте ребенка за неуклюжесть и ошибки. 

4. Учитесь выполнять задание постепенно, начиная с последних этапов. Сначала 

сделайте все вместе, а в самом конце дайте ребенку сделать последний шаг 

самостоятельно. Выучив последний этап, переходите к отработке предпоследнего, 

таким образом, ребенок будет возвращаться к тем действиям, которые уже усвоил. У 

него появиться уверенность в успехе. 

5. Если руки и ноги у ребенка полностью парализованы. Научите его показывать, 

понял ли он вас, например, кивать головой – «да». Мотать головой – «нет». 

Вам потребуется и терпение, и время. Если вы не уделите своему медлительному 

ребенку достаточно времени, никуда не спеша и не отвлекаясь, он просто не сумеет 

сделать то, чего от него ждут, а вам покажется что он ничего не понял. 

Не оставляйте своих попыток, даже если прогресс очень медленный; отмечайте 

любые признаки улучшения. Если вы перестанете его учить – другой возможности 

научиться у него не будет. Если вы решите, что ребенок к чему-то не способен – о 

никогда не сможет этого делать. 
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Особенности игровой и других видов деятельности дошкольников с ДЦП. 

В дошкольном возрасте развиваются сразу несколько видов деятельности. 

Ведущим видом деятельности в этот период считается игровая деятельность, однако 

важное значение имеют также трудовая, учебная, изобразительная и другие виды 

деятельности. У детей с ДЦП развитие всех видов деятельности проходит своеобразно. 

Связано это в основном с двигательной патологией, поскольку любая деятельность 

предполагает выполнение активных внешних действий и операций, формирование 

навыков и умений, в том числе и двигательных. 

У детей с ДЦП предметная деятельность, предшествующая игровой, формируется 

со значительным опозданием. Известно, что действия с предметами формируются по 

мере совершенствования общей моторики. Так, нормально развивающийся ребенок 

начинает активно манипулировать предметами, когда уже хорошо держит голову, 

сидит. По мере совершенствования действий с предметами у него развивается 

активное осязание, появляется возможность узнавания предметов на ощупь. Все это 

имеет важное значение для развития познавательной деятельности ребенка. У детей с 

ДЦП предметные действия затруднены вследствие сложной структуры двигательного 

дефекта. Это приводит к задержке формирования целостного представления о 

предмете, к недостаточному запасу знаний и представлений об окружающем мире. Для 

развития предметной деятельности важное значение имеет сформированность 

зрительно-моторной координации. Дети с ДЦП часто не могут следить глазами за 

движениями и действиями рук, что препятствует формированию предметной 

деятельности. Эти и некоторые другие особенности формирования предметной 

деятельности негативно сказываются на развитии игры. 

Это касается не только сюжетно-ролевых игр, но и дидактических, подвижных, 

строительных, музыкальных и других видов игр. Однако полноценное освоение 

ребенком всего спектра игр является чрезвычайно важным условием для нормального 

развития личности, формирования познавательных психических процессов, 

коммуникативных навыков, развития других видов деятельности. Как показали 

исследования, по уровню сформированности игровой деятельности группа детей с 

ДЦП не является однородной. По данным Г.Н. Малофеевой, среди больных с 

церебральными параличами есть группа детей (дети с лобно-подкорковыми 

нарушениями) с аномалиями в развитии поведения. Эмоциональное состояние этих 

детей выражается или в повышенной возбудимости, эйфории, хаотичности всей 

деятельности, импульсивности, или в подавленности настроения, аспонтанности, 

общей заторможенности. Даже в случаях более легкой, чем у многих, неврологической 

симптоматики, при относительно благоприятном фоне состояния двигательной сферы 

и речи, особенно ярко выступает глубокое нарушение поведения. Данная категория 

детей характеризуется отсутствием игрового процесса и предметной деятельности. 

Многие дети со спастическими параличами не умеют играть в сюжетные, ролевые и 

другие сложные игры. Иногда полностью отсутствует целенаправленная предметная 

деятельность, хотя в двигательном отношении больные могли бы свободно 

пользоваться руками и могли бы брать игрушки и манипулировать ими еще в раннем 

возрасте. Однако, по данным автора, к 8-11 годам многие из этих детей не умели 

играть даже в простейшие игры они, в лучшем случае, брали игрушку в руки, стучали 
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ею по столу, по своей руке. Такая «игра» продолжалась по 25-30 мин с любым 

предметом. Свою «игру» дети никогда не сопровождали речью. 

Динамику развития игровой деятельности у дошкольников с ДЦП изучала Н.В. 

Симонова. В ее исследовании состояние и динамика развития игровой деятельности 

(сюжетно-ролевая игра) оценивались по следующим параметрам: наличие мотива, 

замысла сюжета игры, создание игровой ситуации и принятие на себя роли, овладение 

приемами реализации игрового действия, планирование, регулирование и 

соподчинение действий по ходу игры. Результаты исследования показали следующее. 

Игровая деятельность дошкольников с ДЦП 4-5 лет (1-й год обучения) на момент 

их поступления в дошкольное учреждение носит процессуальный, подражательный 

характер, замысел игры отсутствует, набор операций ограничен, отмечается бедность 

средств выразительности, скупость или отсутствие речевого сопровождения игровых 

действий. На этом этапе сюжетно-ролевая игра как таковая не возникает, а имеют 

место одиночные игры и игры «рядом». 

Целенаправленное обучение игровой деятельности с показом игровых действий и 

ситуаций изменяет характер игры, приводит к формированию устойчивых групп 

играющих «рядом» либо к подгрупповым играм на основе индивидуальных и 

эмоционально-личностных предпочтений. Возникает эпизодическое общение между 

детьми в рамках игры. Дети начинают отображать последовательность сюжетных 

действий, формируется и обогащается отобразительная игра, процессуальные 

действия, возникает использование предметов-заместителей. Под влиянием 

коррекционно-развивающей работы увеличивается продолжительность игры до 10-20 

мин. 

Таким образом, в результате обучения детей с ДЦП 4-5 лет игровой деятельности 

на первом году обучения отмечается динамика в развитии игры, проявляющаяся в 

развитии мотивационно-потребностных и операционных ее компонентов. Предметные 

действия приобретают характер отобразительных и даже ролевых игр. 

Игровая деятельность детей с ДЦП 5-6 лет (2-й год обучения) характеризуется 

становлением сюжетно-ролевой игры. Расширяется тематика игр, игра структурно 

обогащается, увеличивается ее продолжительность, совершенствуются игровые 

приемы, используются предметы-заместители, игра носит групповой характер (в игре 

участвуют 4-5 человек), возникает принятие на себя роли, ролевое общение в игре. 

Такие качественно-количественные положительные изменения в игровой деятельности 

возможны в основном за счет грамотного психолого-педагогического сопровождения 

детей и проведения коррекционно-развивающей работы с ними. 

Игровая деятельность дошкольников с ДЦП 6-7 лет (3-й год обучения) 

характеризуется незначительными изменениями структурно-динамической стороны. 

Однако на этом этапе появляется формирование самостоятельных творческих 

коллективов, сворачивается направляющая, планирующая и контролирующая роль 

взрослого в игре. Если раньше он был инициатором игры, то теперь только 

содействует игре, наблюдает за процессом, советует и помогает. В игре в большей 

степени и более полно отражаются взаимоотношения людей, их ролевое 

взаимодействие. Замысел становится творческим, игра может включать в себя 

несколько компонентов и состоять из нескольких сюжетов, последовательно 

переходящих один в другой. Продолжительность игры достигает 35 мин и более. 
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Таким образом, изучение состояния игры и ее динамики на разных возрастных 

этапах показывает, что в развитии игровой деятельности детей с ДЦП наблюдаются те 

же тенденции, что и при нормальном развитии. Но вместе с тем игру ребенка с ДЦП и 

ребенка без двигательной патологии нельзя отождествлять. У детей с ДЦП 

обнаруживается больший, чем при нормальном развитии, разброс уровней игры в 

одном возрастном диапазоне, неравномерная сформированность отдельных 

структурных компонентов игры внутри одного игрового уровня. Дети с ДЦП 

обнаруживают большую потребность в помощи взрослого, недостаточность 

мотивации к игровой деятельности, снижение активности и самостоятельности в игре. 

Уже в дошкольном возрасте можно начать формирование трудовых навыков и 

умений у детей с ДЦП. Организация трудовой деятельности дошкольников 

специфична. Она направлена не столько на получение конечного результата, сколько 

на совершение самого процесса. В дошкольном возрасте эта деятельность важна как 

средство разностороннего развития ребенка: обогащаются знания и представления 

ребенка об окружающем мире, о свойствах и качествах предметов, устанавливаются 

причинно-следственные связи и взаимоотношения, т.е. в рамках данного вида 

деятельности развиваются все познавательные психические процессы. Трудовая 

деятельность рассматривается как источник развития личности: она формирует 

волевые качества, мотивационно-потребностную сферу личности, такие черты 

характера, как трудолюбие, настойчивость, аккуратность и др. Труд является мощным 

источником нравственного развития. Трудовая деятельность обычно носит 

коллективный характер, и в ее процессе развиваются коммуникативные навыки детей, 

умение взаимодействовать, вырабатывать коллективное решение, распределять 

обязанности, совместно планировать деятельность. 

Обычно выделяют следующие виды трудовой деятельности дошкольников: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. В связи 

с двигательной патологией, имеющейся у детей с ДЦП, особую актуальность в 

дошкольном возрасте приобретает освоение навыков самообслуживания. 

Формирование этих навыков у дошкольников с ДЦП является частью подготовки их к 

школе и к самостоятельной жизни. Трудности развития этих навыков связаны с 

особенностями заболевания. У многих детей отмечается апраксия, т.е. неумение 

выполнять целенаправленные практические действия. Такие дети с особым трудом 

осваивают навыки одевания, раздевания, застегивания пуговиц, зашнуровывания 

ботинок; они долго не могут научиться застилать кровать, затрудняются в письме, в 

конструировании из кубиков, палочек и т.д. Целенаправленные практические действия 

(праксис) развиваются в процессе манипулятивной деятельности, поэтому, когда 

родители, жалея ребенка, стараются все сделать за него, лишая его возможности 

овладеть практическим опытом, отмечается задержка в формировании праксиса -- так 

называемая вторичная апраксия. Явления апраксии негативно влияют на становление 

не только навыков самообслуживания, но и на развитие различных видов 

деятельности. 

Негативно на развитие различных видов деятельности влияет стиль воспитания 

ребенка по типу гиперопеки. В этих случаях у ребенка не формируется потребность в 

деятельности, в речевом общении, не развивается способность к волевому усилию, 
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мотивационная сфера, складывается неадекватная самооценка. Данный стиль 

воспитания искусственно приводит к депривации в сфере деятельности. 

Таким образом, основным условием развития предметной, игровой, трудовой, 

учебной и других видов деятельности у ребенка с ДЦП является проводимая с ним 

адекватная, грамотная, систематическая коррекционно-развивающая работа по 

формированию основных структурных компонентов каждого из видов деятельности. 

Негативное влияние двигательного дефекта на психическое развитие ребенка с 

ДЦП приводит к тому, что он развивается в условиях дизонтогенеза по 

дефицитарному типу. Однако чем раньше будет проведена диагностика двигательной 

патологии и психического развития ребенка, чем раньше будет начата комплексная 

психолого-педагогическая коррекционно-развивающая работа, тем меньше будет 

вероятность возникновения тяжелых вторичных отклонений в психическом развитии и 

тем благоприятнее будет прогноз по социальной реабилитации и адаптации. 

 

Игры и игровые упражнения для развития мелкой моторики рук у детей, 

страдающих ДЦП. 

    При определении системы работы по развитию мелкой моторики следует 

учитывать, что личностная незрелость ребенка, страдающего ДЦП, проявляется в 

слабости волевых установок, эмоциональной лабильности. Стойкие неудачи при 

попытках воспроизвести нужное движение или действие может привести к отказу от 

занятий. Поэтому любое задание надо предлагать в игровой форме, которая вызовет у 

него интерес, но и за счет положительной эмоциональной стимуляции будет 

способствовать повышению психического тонуса, а следовательно, и улучшению 

работоспособности. 

  Каждое занятие по развитию мелкой моторики рук рекомендуется начинать с 

элементов самомассажа кисти и пальцев рук. При необходимости - оказание помощи. 

Дети опускают руки в емкость с водой, самостоятельно или с помощью взрослого 

выполняют комплекс упражнений.  

  Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Под его влиянием в 

рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, которые, достигая коры головного 

мозга, оказывают тонизирующее воздействие ЦНС, в результате чего повышается её 

регулирующая роль в отношении работы всех систем и органов. 

  Начинается и заканчивается самомассаж с расслабления кистей рук, поглаживания: 

Самомассаж тыльной стороны кистей рук. 

Самомассаж ладоней. 

Самомассаж пальцев рук. 

На одном занятии выполняется не более 5-6 упражнений. 

1. Дети действуют подушечками четырех пальцев, которые устанавливаются у 

оснований пальцев тыльной стороны массируемой руки, и пунктирными движениями 

вперед-назад, смещая кожу примерно на 1 см, постепенно продвигают их к 

лучезапястному суставу («пунктирное» движение). 

 

Утюг 

Утюгом разгладим складки, 

Будет все у нас в порядке. 
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Перегладим все штанишки 

Зайцу, ежику и мишке. 

2. Ребром ладони дети имитируют «пиление» по всем направлениям тыльной стороны 

кисти рук («прямолинейное» движение).  

Пила 

Пили, пила, пили, пила! 

Зима холодная пришла. 

Напили нам дров скорее, 

Печь истопим, всех согреем! 

3. Основанием кисти делаются вращательные движения в сторону мизинца. 

 

Тесто 

Тесто месим, тесто мнем, 

Пирогов мы напечем 

И с капустой, и с грибами. 

- Угостить вас пирогами? 

4.Самомассаж кисти руки со стороны ладони. 

Мама 

По головке мама гладит 

Сына-малолеточку. 

Так нежна её ладонь, 

Словно вербы веточка. 

- Подрастай, сыночек милый, 

Добрым, смелым, честным будь, 

Набирай ума и силы 

И меня не позабудь! 

5. Костяшками сжатых в кулак пальцев двигать вверх-вниз и справа налево по ладони 

массируемой руки («прямолинейное» движение). 

Терка 

Дружно маме помогаем, 

Теркой свеклу натираем, 

Вместе с мамой варим щи, 

- Ты вкуснее поищи! 

6. Фалангами сжатых в кулак пальцев производится движение по принципу 

«буравчика» на ладони массируемой руки. 

Дрель 

Папа в руки дрель берет, 

А она жужжит, поет, 

Будто мышка-непоседа 

В стенке дырочку грызет! 

7. Самомассаж пальцев рук. «Щипцами», образованными согнутыми указательным и 

средним пальцами, делается хватательное движение на каждое слово стихотворного 

текста по направлению от ногтевых фаланг к основанию пальцев («прямолинейное» 

движение). 

Клещи 
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Ухватили клещи гвоздь, 

Выдернуть пытаются. 

Может, что-нибудь и выйдет, 

Если постараются! 

8. Движется подушечка большого пальца, положенного на тыльную сторону 

массируемой фаланги, остальные четыре охватывают и поддерживают палец снизу 

(«спиралевидное» движение). 

Барашки 

На лугах пасутся «барашки», 

Шубы в кудрях, погляди, 

Все кудрявы, до одной, 

Раскудрявые барашки. 

«Бяшки» спали в бигуди, 

Бегут кудрявою толпой. 

Целый день всё: «Бе да бе», 

Утром сняли бигуди, 

Уж такая у них мода, 

Носят шубы на себе. 

Попробуй гладкую найди. 

У бараньего народа. 

9.Движения, как при растирании замерзших рук. 

Морозко 

Заморозил нас Морозко, 

У него свои заботы – 

Влез под теплый воротник,  

Знай морозь, да посильней 

Как воришка, осторожно 

Не балуй, Мороз, ну что ты 

В наши валенки проник. 

Так не жалуешь людей? 

10.Сжимание и разжимание в ладони маленьких резиновых мячей: 

Крепко мячики сжимаем, 

Наши мышцы напрягаем, 

Чтобы пальцы никогда 

Не боялись бы труда! 

11. Перекатывание мяча по дну емкости с водой с удержанием его сначала (на первые 

две строки) между ладошками, затем между большими пальцами, указательными, 

средними, безымянными, мизинцами. 

Футбол 

Поиграем мы в футбол 

Средний - точно уж герой, 

И забьем в ворота гол! 

Забивает головой! 

Палец большой 

Безымянный вдруг споткнулся 
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За ворота - горой! 

И с досады промахнулся! 

Указательный - смельчак, 

Малыш-мизинец - молодец, 

Забивает гол - вот так! 

Гол забил - игре конец! 

 

Весь комплекс упражнений по развитию мелкой моторики рук условно можно 

разделить на 3 составляющие: 

1.  Пальчиковая гимнастика  

Пальчиковые игры - важная часть работы по развитию мелкой моторики рук. Они 

увлекательны и способствуют развитию речи, творческой деятельности. Пальчиковые 

игры - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок, стихов при 

помощи пальцев. Дети очень любят играть в теневые игры. В ходе «пальчиковых игр» 

дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым 

вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать 

внимание на одном виде деятельности. 

Поначалу обучаем детей несложным статическим позам кистей и пальцев рук, 

постепенно усложняя их, затем добавляем упражнения с последовательно 

производимыми мелкими движениями пальцев и, наконец, с одновременно 

производимыми движениями. На первых занятиях все упражнения выполняются в 

медленном темпе. Педагог следит за правильностью позы кисти руки и точностью 

переключений с одного движения на другое. При необходимости помочь ребенку 

принять нужную позу, позволить поддержать и направить свободной рукой положение 

другой руки. 

Упражнения могут проводиться на разных уровнях сложности: по подражанию, 

по речевой инструкции. Сначала словесная инструкция сопровождается показом, т.е. 

дети работают по подражанию. Затем степень их самостоятельности увеличивается - 

показ устраняется и остается только словесная инструкция.  

Эти упражнения рекомендуется проводить регулярно, в зависимости от состояния 

моторики ребенка. Если ребенок сам не способен делать эти упражнения 

самостоятельно, то родителям рекомендуется брать руку ребенка и делать упражнения 

его рукой. Следует помнить, что эти упражнения могут проводиться как в водной 

среде, и как самостоятельное средство развития моторики детей с ДЦП . 

Кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков 

указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца («пальчики здороваются»). 

То же самое левой рукой, обеими руками. 

Пальцы правой руки дотрагиваются до пальцев левой – по очереди 

«здороваются»: большой палец с большим, указательный с указательным и т.д. 

Выпрямит указательный палец правой руки и вращать им («оса»). То же самое 

пальцем левой руки 

Указательный и средний пальцы правой руки «бегают» по воде («человечек»). То 

же самое другой рукой, обеими руками («дети бегают наперегонки»). 

Вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, другие пальцы зажать 

большим пальцем («коза»). То же другой рукой. 
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Образовать два кружка большими указательными пальцами обеих рук и 

соединить их («очки»). 

Поднять руки ладонями к себе, широко расставить пальцы («деревья»). 

Поочередно сгибать пальцы правой руки, начиная с большого пальца. То же левой 

рукой. Затем так же сгибать пальцы, начиная с мизинца. 

Сжать пальцы правой руки в кулак, поочередно выпрямить их. То же левой рукой. 

Согнуть обе руки в кулаки, большие пальцы вытянуть вверх, приблизить друг к 

другу, подвигать ими («двое разговаривают»). 

Пальцы обеих рук слегка согнуть и приложить друг к другу («гнездо», «миска»). 

Соединить под углом кончики пальцев обеих рук («крыша», «дом»). 

Держа пальцы вверх, соединить кончики средних и безымянных пальцев обеих 

рук. Другие пальцы поднять вверх или вытянуть горизонтально внутрь («мост», 

«ворота»). 

Руки в вертикальном положении, прижать ладони обеих рук друг к другу. Затем 

слегка раздвинуть их и округлить («часы», «бутон»). 

Вытянуть указательный палец правой руки, остальные пальцы «бегут» по воде 

(«бежит собака, лошадь»). 

Опустить правую руку в воду, поднять указательный и средний пальцы, 

расставить их, пошевелить («улитка с усиками»). 

Правая рука как в предыдущем упражнении, а левую положить сверху («раковина 

улитки»). 

 

Средний и безымянный пальцы правой руки согнуты и прижаты к ладони большим 

пальцем, указательный палец и мизинец слегка согнуты, рука поднята вверх 

(«кошка»). 

Концы пальцев направить вперед, прижать ладони друг к другу, слегка 

приоткрыть («лодочка»). 

 

 

2. Хорошо зарекомендовали себя упражнения в воде для пальцев и кистей рук с 

использованием различных предметов: 

На занятиях с игрушками с целью развития моторики рук ребенку предлагается 

выполнить различные по трудности движения. Ход занятий следующий. 

Для расслабления кистей рук используют приемы, описанные выше. Затем 

побуждают ребенка взять правильно игрушку из разных положений - сверху, снизу, 

сбоку от него, помогают рассмотреть её, ощупать, поманипулировать ею. Вслед за 

этим развивают простые действия. Вначале они осуществляются пассивно, т.е. педагог 

выполняет их рукой ребенка. Отрабатываются следующие действия: 

произвольно отпустить игрушку из руки в воду (по инструкции: «Дай»); 

вынуть - вложить игрушку самостоятельно или с помощью взрослого; 

покатать машину, мяч, кораблик по воде; 

собрать из воды мелкие предметы двумя пальцами, варьируя вес, форму и 

величину предметов; 

брать крупные предметы, различные по весу, материалу, форме игрушки всей 

кистью; 
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брать предметы сразу двумя руками (меняют фактуру, объем, вес этих предметов). 

 

Упражнения проводятся ежедневно в течение 5-8 мин.  

 

 

3.Важное место в работе по развитию моторики детей занимает ритмическая 

организация движений, производимых ребенком в воде, оказывающая 

положительное влияние на совершенствование слухо-зрительно-двигательной 

организации движений. Достигается это в упражнениях, суть которых состоит в том, 

что ребенок должен воспроизвести движениями определенный ритмический рисунок в 

виде единой плавной кинестетической мелодии. Такими движениями могут быть 

хлопки, постукивания и т.д.  

 

Заключение  

    При формировании мелкой моторики рук у детей с ДЦП в дошкольном возрасте 

необходимо учитывать следующее: 

 

1. Принципиальный путь помощи детям с ЦП - это раннее комплексное и 

целенаправленное коррекционное воздействие с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей ребенка. 

 

2. Особое внимание должно уделяться интенсивности развития сохранных и 

коррекции нарушенных функций ребенка. 

 

3. Коррекционно-развивающие занятия предполагают постепенное усложнение 

приемов, направленных на формирование психических функций ребенка. 

 

4. Система коррекционно-развивающей работы предусматривает активное участие в 

ней родителей ребенка. Наряду с ежедневным посещением занятий, выполнением 

заданий, по окончанию курса реабилитации родители получают рекомендации по 

дальнейшему развитию ребенка, страдающего ДЦП.  
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