
Консультация для воспитателей «Рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми с задержкой психического развития». 

 1. Воспитатель, работающий в группе компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР, должен учитывать психофизические, речевые особенности и 

возможности детей данной категории. 

2. При проведении любого вида занятий или игр воспитатель должен 

помнить, что необходимо решать не только задачи общеобразовательной 

программы, но и (в первую очередь) решать коррекционные задачи. 

 3. Воспитатель должен обращать свое внимание на коррекцию имеющихся 

отклонений в мыслительном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем мире, а также на дальнейшее развитие и 

совершенствование сохранных анализаторов детей.  

4. Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка.  

5. Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов 

детей, которые имеют своеобразное отставание под влиянием речевого 

дефекта, сужения контактов с окружающими, неправильных приемов 

семейного воспитания и других причин.  

6.Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений. 

 7. Речь самого воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной, без нарушения звукопроизношения. Следует избегать 

сложных грамматических конструкций, оборотов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи воспитателя детьми.  

8. Вся работа воспитателя строится в зависимости от запланированной 

лексической темы. Если же дети с ЗПР не усвоили данную тему, то работу 

над ней можно продлить на две недели (под руководством учителя – 

дефектолога и учителя – логопеда).  

9. Каждая новая тема должна начинаться с экскурсии, приобретения 

практического опыта, рассматривания, наблюдения, беседы по картине.  

10. При изучении каждой темы намечается, совместно с учителем – 

логопедом, тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь 

признаков), который дети могут и должны усвоить в импрессивной и 

экспрессивной речи.  

11. Словарь, предназначенный для понимания, должен быть значительно 

шире, чем для активного использования в речи ребенка. Также уточняются 

грамматические категории, типы синтаксических конструкций, которые 

необходимо закреплять воспитателю по следам коррекционных занятий 

учителя – логопеда (дефектолога).  

12. Первостепенными при изучении каждой новой темы являются 

упражнения на развитие различных видов мышления, внимания, восприятия. 



памяти, Необходимо широко использовать сравнения предметов, выделение 

ведущих признаков, группировка предметов по назначению, по признакам и 

т.д.  

13. Вся коррекционно – развивающая работа воспитателя строится в 

соответствии с планами и рекомендациями учителя – дефектолога и учителя 

– логопеда группы.  

14. В коррекционной работе с детьми с ЗПР воспитатель должен как можно 

шире использовать дидактические игры и упражнения, так как при их 

воздействии достигается лучшее усвоение изучаемого материала.  

15. Индивидуальная коррекционная работа с детьми проводится 

воспитателем преимущественно во второй половине дня. Особое место 

уделяется закреплению результатов , достигнутых учителем – дефектологом 

на фронтальных и индивидуальных коррекционно – развивающих занятиях. 

16. В первые две – три недели сентября воспитатель, параллельно с учителем 

– дефектологом (логопедом), проводит обследование детей для выявления 

уровня знаний и умений ребенка по каждому виду деятельности.  

17. Обследование должно проводиться в интересной, занимательной форме, с 

использованием специальных игровых приемов, доступных детям данного 

возраста.  

18. Важным направлением в работе воспитателя является компенсация 

психических процессов ребенка с ЗПР, преодоление речевого недоразвития, 

его социальная адаптация – все это способствует подготовке к дальнейшему 

обучению в школе.  

19. В задачу воспитателя входит создание доброжелательной, комфортной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные 

возможности, сглаживание отрицательных переживаний и предупреждение 

вспышек агрессии и негативизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для воспитателей «Взаимодействие учителя-дефектолога 

и воспитателя в коррекционно-развивающей группе». 

 Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, 

правильном распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в 

работе учителя-дефектолога и воспитателя. При ведущей роли учителя-

дефектолога в коррекционном процессе по преодолению речевых 

нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями 

специальной группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с задачами 

учителя-дефектолога. Среди них: 

 - развитие восприятия, внимания, памяти, мышления у детей с трудностями 

в обучении;  

- развитие слухового внимания и памяти, фонематического восприятия; 

 - совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики у детей; 

 - уточнение, закрепление и автоматизация отработанного учителем-

дефектологом лексического материала на занятиях и в режимных моментах;  

- закрепление сформированных учителем-дефектологом грамматических 

категорий;  

- формирование диалогической и монологической речи;  

- подготовка детей к письму, формирование графических умений;  

- устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями нарушения в 

развитии; 

 - закрепление в повседневной жизни опыта, речевых навыков, полученных 

на занятиях учителя-дефектолога;  

- сочетание всех видов деятельности дошкольников с развитием и 

коррекцией речи;  

- формирование положительных навыков общего и речевого поведения, 

развитие умения пользоваться речевыми средствами общения;  

- обеспечение необходимой познавательной и мотивационной базы для 

формирования речевых умений.  

Решение поставленных коррекционных задач осуществляется воспитателем 

на занятиях, а также в течение всего времени пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении. Для того чтобы лучше скоординировать 

коррекционную работу в группе для детей с трудностями в обучении, можно 

руководствоваться следующим примерным планом построения игрового 

комплекса во второй половине дня. Обязательными его компонентами 

являются:  

· Артикуляционная гимнастика Она может быть проведена в форме игры-

сказки «Прогулка Язычка», в сопровождении стихов и загадок, картинок-

символов и театра пальчиков и языка.  



· Дидактические игры по развитию лексико-грамматических средств языка, 

связной речи, фонетико-фонематических представлений и обучению грамоте 

– 2-3 игры.  

· Дидактические игры по развитию элементарных математических 

представлений – 2-3 игры.  

· Развитие мелкой моторики пальцев рук. Можно использовать следующие 

виды работы, способствующие развитию мелких мышц пальцев и кистей рук: 

1. игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками; 

 2. пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения;  

3. рисование по шаблону;  

4. нанизывание бусин, колечек, пуговиц на проволоку, нитку;  

5. волшебные палочки (раскладывание картинок по образцу и по памяти); 

 6. разрезные картинки;  

7. мозаика; 

 8. «Сложи картинки из геометрических фигурок»; 

 9. игры со шнурами и камешками;  

10. "Золушка” – раскладывание пуговиц, палочек, зерен, желудей и т.д.  

11. пришивание, застегивание и расстегивание пуговиц.  

У детей с общим недоразвитием речи в той или иной степени нарушены 

память, внимание, восприятие и мышление. Поэтому необходимым 

элементом при изучении каждой новой темы являются упражнения на 

развитие восприятия (узнавать контурные и пунктирные изображения 

предметов, собрать разрезную картинку из отдельных частей и т.д.), памяти 

(запомнить и повторить ряд слов, запомнить ряд картинок или предметов, а 

затем поменять их местами и т.д.), логического мышления (сравнить 

предметы, выделить их ведущие признаки, классифицировать предметы, 

действия, установить причинно-следственные связи). Индивидуальная работа 

по закреплению речевых навыков (домашние тетради детей). Количество 

этих компонентов может меняться по усмотрению педагогов. Игры и 

игровые задания могут быть индивидуальными, подгрупповыми и 

групповыми. Игровой комплекс на каждый день необходимо выстроить так, 

чтобы один вид деятельности сменялся другим. Это позволит сделать работу 

детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. Игровой комплекс 

проводится с учетом индивидуальности каждого и «зоны ближайшего 

развития». В процессе игр формируются и закрепляются не только знания, 

умения и навыки, но и личностные особенности: самостоятельность, свобода 

поведения, самооценка, инициативность. Весь игровой комплекс должен 

занимать 60 минут. 

 

 

 



Консультация для воспитателей «Использование дидактических игр в 

работе с детьми с задержкой психического развития». 

1. Рекомендуется как можно шире использовать дидактические игры на 

фронтальных коррекционно – развивающих занятиях, на индивидуальных 

занятиях, а также в различных режимных моментах в группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития.  

2. Дидактические игры должны быть доступны и понятны детям, 

соответствовать их возрастным и психологическим особенностям.  

3. В каждой дидактической игре должна ставиться своя конкретная 

обучающая задача, которая соответствует теме занятия и коррекционному 

этапу.  

4. При подготовке к проведению дидактической игры рекомендуется 

подбирать такие цели, которые способствуют не только получению новых 

знаний, но и коррекции психических процессов ребенка с ЗПР. 

 5. Проводя дидактическую игру, необходимо использовать разнообразную 

наглядность, которая должна нести смысловую нагрузку и соответствовать 

эстетическим требованиям. 

 6. Зная особенности детей с ЗПР, для лучшего восприятия изучаемого 

материала с использованием дидактической игры, необходимо стараться 

задействовать несколько анализаторов (слухового и зрительного, слухового и 

тактильного ...). 

 7. Должно соблюдаться правильное соотношение между игрой и трудом 

дошкольника.  

8. Содержание игры должно усложняться в зависимости от возрастных 

групп. В каждой группе следует намечать последовательность игр, 

усложняющихся по содержанию, дидактическим задачам, игровым 

действиям и правилам. 

 9. Игровым действиям нужно обучать. Лишь при этом условии игра 

приобретает обучающий характер и становится содержательной.  

10. В игре принцип дидактики должен сочетаться с занимательностью, 

шуткой, юмором. Только живость игры мобилизует умственную 

деятельность, облегчает выполнение задачи.  

11. Дидактическая игра должна активизировать речевую деятельность детей. 

Должна способствовать приобретению и накоплению словаря и социального 

опыта детей.  

12. Рекомендуется подбирать такие дидактические игры, которые несут 

положительную эмоциональную окраску, развивают интерес к новым 

знаниям, вызывают у детей желание заниматься умственным трудом.  

 

 



Консультация для воспитателей «Как подготовиться  к проведению 

занятий по ФЭМП с детьми с задержкой психического развития».  

1. При проведении любого коррекционно – развивающего занятия по 

математике необходимо учитывать психо–физические особенности детей с 

ЗПР.  

2. Необходимо уделять особое внимание и значение пропедевтическому 

периоду. 

 3. Программные задачи выполнять последовательно, используя принцип 

дидактики: от простого - к сложному.  

4. Замедленный темп усвоения нового материала детьми данной категории 

предполагает проведение по одной и той же теме двух и более занятий.  

5. На первых этапах обучения рекомендуется использовать простые, 

одноступенчатые инструкции, задания выполнять поэтапно.  

6. Обучать детей речевому отчету о проделанных действиях.  

7. Переходить к следующей теме только после того, как будет усвоен 

предыдущий материал. 

 8. При проведении тематических занятиях (например, по сказке) необходим 

творческий подход педагога к сценарию занятия, т.е. педагог должен 

понимать, по какой сказке и сколько занятий можно планировать по одному 

и тому же сюжету.  

9. Использовать как традиционные методы обучения (наглядные, словесные, 

практические, игровые….), так и нетрадиционные, инновационные подходы.  

10. Грамотно использовать наглядность. 

 11. Задействовать возможно большее количество различных анализаторов 

при выполнении счетных операций. 12. Каждое занятие должно выполнять 

коррекционные задачи.  

13. Желательно на каждом занятии наиболее активно использовать 

дидактические игры и упражнения.  

14. Использовать индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

15. Доброжелательно и уважительно относиться к каждому ребенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для воспитателей «9 кинезиологических 

упражнений,которые заставят работать ваш мозг». 

Эти упражнения можно выполнять и взрослым, и детям, они бодрят, 

тонизируют, снимают усталость, тяжесть в голове, помогают справиться с 

нежелательной в данный момент сонливостью, обостряют внимание и 

память, а также значительно повышают способность концентрироваться на 

выполняемой работе.  

Кинезиология — это наука о развитии умственных способностей и 

достижении физического здоровья через двигательные упражнения. Она 

включает в себя комбинацию теоретических и практических знаний из 

натуропатии, физиотерапии, акупунктуры, хиропрактики, восточной 

медицины, гомеопатии и т. д. С помощью приемов кинезиологии укрепляется 

здоровье, оптимизируются основные психические процессы (память, 

внимание, мышление, речь, слух, воображение, восприятие), повышается 

умственная работоспособность, улучшается психоэмоциональное состояние.  

Упражнение"Крюки". Чтобы снять напряжение, успокоить нервную 

систему, сосредоточиться и быстро восстановить психоэмоциональное 

равновесие - необходимо сесть на стул, скрестить ноги, положив лодыжку 

левой ноги на лодыжку правой ноги. Затем скрестить руки, положив запястье 

правой руки на запястье левой руки, после чего соединить пальцы в замок, 

так, чтобы большой палец правой руки оказался поверх большого пальца 

левой руки. Вывернуть соединенные в замок руки перед грудью 

«наизнанку», чтобы сцепленные пальцы были направлены кверху. Смотреть 

прямо, взгляд вверх, кончик языка прижат к верхнему нёбу (можно на вдохе 

прижимать к твердому нёбу кончик языка, расслабляя его на выдохе). 

Посидеть в этой позе 1—5 минут до появления зевка либо до ощущения 

достаточности. Данный прием (его можно выполнять также стоя или лежа) 

только на первый взгляд кажется простым и незамысловатым. Кинезиологи 

утверждают, что при таком перекрещивании рук, ног и пальцев происходят 

сложные процессы, приводящие к сбалансированной работе моторных и 

сенсорных центров как каждого полушария мозга, так и среднего мозга, 

который находится прямо над твердым нёбом. При этом достигается 

объединение эмоций и процессов мышления (усиление межполушарной 

интеграции), приводя к наиболее эффективной работе (обучению) и 

реагированию на происходящее.  

Упражнение "Зеркальное рисование".  

Положить на стол чистый лист бумаги. Взять в обе руки по карандашу или 

фломастеру. Начать рисовать одновременно обеими руками зеркально-

симметричные рисунки, буквы, цифры. При выполнении этого упражнения 

расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий мозга 

синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы всего мозга. К 

слову, в кинезиологии есть такой любопытный прием, не только полезный, 

но и увлекательный. Большинство из нас выполняют рутинные ежедневные 

физические действия правой рукой (левши — левой). А что, если 



поэкспериментировать, пробуя чистить зубы, причесываться, брать в руки те 

или иные предметы и так далее, другой рукой? Исследования показывают, 

что выполнение обычного действия «неудобной» рукой активизирует новые 

участки мозга и помогает развивать новые контакты между клетками мозга. 

Такие упражнения очень нравятся детям.  

Упражнение "Ухо — нос".  
Левой рукой взяться за кончик носа, а правой рукой — за левое ухо. 

Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, затем поменять 

положение рук «с точностью до наоборот». Упражнение "Кочерга". 

Приподнятую стопу вывернуть внутрь и по 8 раз качнуть ею вперед и назад. 

То же другой ногой.  

Упражнение "Святоша". 

 Эта поза подойдет для расслабления после работы. Сидя (можно стоя или 

лежа), ноги держать параллельно, не скрещивая. Соединить попарно кончики 

пальцев обеих рук, словно обхватывая небольшой шар, и расположить кисти 

перед грудью. Взгляд направлен вниз, кончик языка зажат между зубами. 

Находиться в этом положении 1—2 минуты, до появления зевоты или до 

ощущения достаточности. Упражнение успокаивает, снимает нервно-

мышечное напряжение, гармонизирует психические процессы. Кинезиологи 

утверждают, что оно улучшает раздельную работу правого и левого 

полушарий головного мозга.  

Упражнение "Лобно-затылочная коррекция".  

При возникновении чувства тревоги, неуверенности, волнения (или даже 

стресса) помогает так называемый лобно-затылочный охват. Одну ладонь 

положить на лоб, другую — на затылок. Сконцентрироваться. Сделав 

несколько глубоких ровных вдохов и выдохов, спокойно озвучить свою 

проблему. Если говорить вслух не получается, достаточно просто думать об 

этом. Посидеть так пару минут. Если возник зевок, то это значит, что тело 

уже избавляется от напряжения. Когда рука прикасается ко лбу, происходит 

приток крови, она начинает лучше циркулировать по лобным долям мозга. В 

этом участке мозга происходят анализ, осознание и оценка проблемы, и 

определяются пути выхода из такой ситуации. На затылке расположена зона, 

которая воспринимает зрительно те образы, которые потом хранятся в нашей 

памяти. Прикладывание к этой области ладони стимулирует 

кровообращение. Человек как бы стирает подобным образом проблемы, 

образы, негативные ситуации. Благодаря глубокому дыханию, в кровь 

поступает кислород, воздух вентилируется — и из организма улетучивается 

негатив. Упражнение дает желаемый результат.  

Упражнение "Энергетизатор".  

Положить скрещенные руки на стол перед собой. Прижать подбородок к 

груди. Ощутить растяжение мышц спины и расслабление плечевого пояса. С 

глубоким вдохом запрокинуть голову назад, прогнуть спину и раскрыть 

грудную клетку. Затем на выдохе снова расслабить спину и опустить 

подбородок к груди. В результате этих действий расслабляются мышцы шеи 

и плечевого пояса, повышается уровень кислорода в крови, активизируется 



вестибулярный аппарат, усиливается приток спинномозговой жидкости в 

центральной нервной системе. К этому простому, но эффективному 

упражнению я в основном прибегаю во время работы за компьютером. Если 

выполнять его 5—10 минут, то уменьшается, а то и совсем проходит 

ощущение усталости, заметно лучше начинает «работать голова», 

повышается концентрация внимания. 

 Упражнение "Кнопки мозга". Это мини-серия из трех упражнений, как бы 

включающих «электрическую систему» организма. В результате 

активизируется кровоснабжение головного мозга и работа обоих его 

полушарий, повышается концентрация внимания, улучшается восприятие 

сенсорной информации. Упражнения снимают умственную усталость, 

помогают сосредоточиться на запоминании новой информации и даже 

улучшают координацию движений. Кроме того, они способствуют 

расслаблению, снимают нервное напряжение (и очень полезны, кстати, 

гиперактивным, легковозбудимым людям, как взрослым, так и детям). 

Каждое упражнение выполнять каждой рукой по 20—30 секунд. 

Указательным и средним пальцами одной руки массировать точки над 

верхней губой (середина носогубной складки) и посередине под нижней 

губой. Ладонь другой руки в это время лежит на пупке. Одновременно с этим 

нужно переводить взгляд в разных направлениях: влево-вверх и вправо-вниз 

и т.д. Затем поменять положение рук и повторить упражнение. Указательный 

и средний пальцы одной руки поместить, чуть надавливая, под нижнюю 

губу. Пальцами другой руки в это же время массировать область копчика. 

Повторить упражнение, поменяв положение рук Ладонь одной руки 

положить на пупок. Пальцами другой руки массировать область копчика. 

Через 20—30 секунд положение рук поменять.  

Упражнение «Слон».  

Это одно из наиболее интегрирующих упражнений «Гимнастики мозга» Пола 

Деннисона. Оно активизирует и балансирует всю целостную систему 

организма «интеллект—тело», улучшает концентрацию внимания. Итак, ухо 

плотно прижать к плечу. Одновременно вытянуть одну руку, как хобот 

слона, и начать рисовать ею горизонтальную восьмерку, начиная от центра 

зрительного поля и идя вверх против часовой стрелки. Глаза следят за 

движениями кончиков пальцев. Затем поменять руки. Упражнение 

выполнять медленно, по 3—5 раз каждой рукой. Мне очень нравится это 

упражнение, и я делаю его довольно часто в течение дня. Особенно 

интригует утверждение специалистов, что «Слон» позволяет выявить 

скрытые способности и расширить границы возможностей мозга.  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


