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В данное время происходит переосмысление и продуманность 

коррекционной программы с учетом новых федеральных государственных 

требований. Успех коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности дошкольного образовательного учреждения заключается в 

логопедизации всего учебно-воспитательного процесса, всей жизни и 

деятельности детей. 

Взаимопроникновение базисной программы ДОУ и коррекционно-

развивающих технологий осуществляется не по одному, а по двум 

направлениям: тематическому и фонетическому. 

Тематическое направление предполагает изучение в течение недели 

одной лексической темы специалистами (учитель-логопед, воспитатели 

логопедической группы, музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре), что способствует целостному восприятию и прочному 

усвоению материала. 

Фонетическое направление необходимо для того, чтобы звуки/буквы, 

изучаемые с учителем-логопедом на подгрупповых занятиях, закреплялись 

другими специалистами специфическими методами: одно-два упражнения на 

развитие дыхания, просодических компонентов речи, мимических 

способностей, двигательно-ритмических. Динамичные игры с речевым 

сопровождением позволяют добиться эффективных результатов и избежать 

переутомления при соблюдении здоровьесберегающих принципов работы. 

Какие же задачи субъектов? 

- Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

- Укрепление мышечного аппарата органов средствами логопедического 

массажа. 

- Формирование артикуляторной базы для исправления неправильно 

произносимых звуков. 

- Коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация. 

- Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза. 

- Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

- Обучение усвоению связно выражать свои мысли. 

- Развитие психологической базы речи. 



- Совершенствование мелкой моторики. 

- Логопедизация занятий и режимных моментов. 

Эффективность работы по устранению речевых нарушений у детей в 

условиях группы компенсирующей направленности может быть достигнута 

при тесном взаимодействии логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физкультуре. Все специалисты детского сада 

составляют план своей работы с группой, ориентируясь на перспективный 

план учителя-логопеда. 

1.Взаимодействие в работе учителя-логопеда и воспитателя 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы 

воспитания и обучения, а также решения коррекционных задач в 

соответствии с программой логопедической работы, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом 

воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся 

отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 

что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

В группе  для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю 

предоставлены все возможности для всестороннего формирования личности 

ребенка с речевым дефектом. Компенсация речевого недоразвития ребенка, 

его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе 

диктуют необходимость овладения теми же видами деятельности, которые 

предусмотрены программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен 

учитывать индивидуально-типологические особенности детей с 

нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, мнестических 

процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных 

интересов детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности, которое складывается у детей 

под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других 

причин. 



В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные 

возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация 

указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, 

конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности 

и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя 

личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. 

Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2) развитие у детей способности применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных ситуациях общения; 

3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры 

слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедической непосредственно образовательной деятельности. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за 

состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного 

процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности 

детей, за правильным использованием поставленных или исправленных 

звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм 

и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме исправляет 

речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или 

слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить 

ребенку произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством 

воспитателя научились слышать грамматические и фонетические ошибки в 

своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель 

привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному 

исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко 

эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка 

для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с 

речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям 



сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, 

усложняющих понимание речи. 

В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, 

имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и 

отличающихся психофизиологической незрелостью. 

В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи 

возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. 

О таких проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду. 

Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой 

интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к 

различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

Воспитатель должен уделять внимание формам работы, 

стимулирующим инициативу, речевую активность, способствовать снятию 

отрицательных переживаний, связанных с дефектом. 

Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и 

потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок 

умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого. 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедической непосредственно образовательной деятельности речевых 

навыков тесным образом связан с развитием познавательных способностей, 

эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое 

использование всех видов активной деятельности детей: игры, посильный 

труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

В процессе воспитания важно организовать возможность 

межличностного общения детей, совместные игры. У дошкольников при 

этом формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и 

создается положительный фон для регуляции речевого поведения. 

Основой для проведения непосредственно образовательной 

деятельности по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания 

детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой 



(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», 

«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, 

одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут 

элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные 

признаки времени года. 

Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, 

активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема 

начинается с экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы 

являются упражнения по развитию логического мышления, внимания, 

памяти. 

Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих 

признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с 

помощью картинок). 

Формирование лексического запаса и грамматического строя на 

непосредственно образовательной деятельности воспитателя осуществляется 

поэтапно: 

1) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

2) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

3) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде 

обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, как 

ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и 

беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний, использование 

воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению 

детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или 

полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с 

коррекционной работой логопеда. 

При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который 

дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом 



употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, 

предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

2. Взаимодействие в работе учителя-логопеда и специалистов ДОУ 

Основные задачи взаимодействия специалистов ДОУ: 

1. Создание команды единомышленников из всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) и повышение их профессионального 

уровня. 

2. Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое 

и личностное развитие ребенка. 

3. Разработка карты взаимодействия со специалистами, построенной на 

основе комплексной диагностики. 

4. Подбор игр и упражнений по развитию («Логопедические пятиминутки»): 

- общей и мелкой моторики, 

- лексико-грамматических категорий и связной речи, 

- психических процессов, 

- просодической стороны речи, 

- слухового внимания и фонематического слуха. 

Перед музыкальным руководителем стоят задачи: 

Развитие и формирование: 

- слухового внимания и слуховой памяти; 

- оптико-пространственных представлений; 

- зрительной ориентировки на собеседника; 

- координации движений; 

- умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 



Воспитание: 

- темпа и ритма дыхания и речи; 

- орального праксиса; 

- фонематического слуха. 

Автоматизация правильно произносимых звуков. 

Активизация словарного запаса. 

Музыкальный руководитель большое внимание направляет на формирование 

регуляторных механизмов общего и речевого поведения, развитию внимания. 

В свои занятия музыкальный руководитель включает упражнения, 

направленные на воспитание наблюдательности, умения последовательно 

воспроизводить ряд движений, способность переключится с одного 

движения на другое, удерживать в памяти несколько движений. 

Инструктор по физкультуре реализует следующие задачи: 

Развитие: 

- оптико-пространственных представлений и навыков; 

- зрительной ориентировки на собеседника; 

- координации движений; 

- мелкой моторики пальцев рук. 

Использование психогимнастики с целью коррекции психических процессов 

детей с нарушениями речи. 

Формирование психофизической основы речи путём развития процессов 

восприятия, внимания, мышления на занятиях. 

Закрепление правильно произносимых звуков с помощью подвижных игр и 

самомассажа с речевым сопровождением. 

Соблюдение оптимального двигательного режима на занятиях. 

Медсестра проводит: 

Мониторинг состояния здоровья (неврологический, соматический статус). 



Лечебно-профилактические мероприятия, контроль за лечебно-

профилактической работой. 

Даёт рекомендации воспитателям и специалистам. 

3. Формы, методы, приемы и средства взаимодействия специалистов ДОУ 

Для осуществления взаимодействия с воспитателями ведется специальная 

тетрадь, в которой содержатся конкретные задания логопеда, направленные 

на подготовку к предстоящим логопедическим заданиям и на закрепление 

навыков пользователя самостоятельной речью с указанием детей и формы 

речи, доступной каждому ребенку. Перечень тем занятий целесообразно 

планировать сроком на 1 месяц. Конкретные задания логопед планирует по 

лексической теме на 1-2недели. В тетради отражается взаимосвязь логопеда и 

воспитателей по исправлению звукопроизношения у детей: указывается имя 

ребенка и конкретный речевой материал, содержащийся в индивидуальной 

тетради ребенка. 

Научно-методическая работа с педагогическим коллективом и формы 

взаимодействия специалистов состоят в следующем: 

-Совместное обследование детей. 

-Планирование и проведение занятий различными специалистами в 

соответствии с единым интегративно-тематическим планом. 

-Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ. 

-Тематические мини-педсоветы. 

-Проведение «круглого стола» специалистов, работающих в группе. 

-Консультации для специалистов. 

-Семинары-практикумы. 

-Проведение интегрированных занятий и совместных речевых праздников. 

-Взаимопосещение и анализ занятий. 

-Анкетирование, деловые игры, мастер-классы. 

В ДОУ идёт активное внедрение интеграции в коррекционно-развивающем 

обучении. Актуальные вопросы работы с детьми обсуждаются на семинарах-

практикумах: 

-Развитие творческих способностей дошкольников. 



-Активизация речи игровыми средствами. 

-Развитие разговорно-монологической речи детей. 

К сотрудничеству привлекаются родители, логопед заносит в тетрадь связи с 

родителями задания, которые выполняются и закрепляются дома. 

Консультации: 

-Приёмы педагогической работы по воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков»; 

-Виды работ педагогов по развитию и совершенствованию связной речи у 

дошкольников» 

-Дыхательный тренинг. 

-Формирование звуковой культуры у детей младшего дошкольного возраста. 

Развитие слухового восприятия. 

методы и приёмы по формированию связной речи и логического мышления и 

т.д. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно 

за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в 

совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных 

задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а 

также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной 

работы, комплексность и многообразие средств развития детей и устранения 

имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности - 

залог успеха в работе. Условно этот процесс взаимодействия можно 

определить таким образом: с одной стороны, это оптимальная 

"логопедизация" учебных и внеучебных занятий, с другой - насыщение 

логопедических занятий общеразвивающим материалом, их 

"психологизация". 

Основными идеями, определяющими содержание взаимодействия педагогов, 

комплексность коррекционно-развивающей работы с детьми, работы по 

преодолению или предупреждению у дошкольников с отклонениями в 

развитии школьной дезадаптации, являются следующие: 



1. Единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач. 

Принцип коррекционной направленности занятий и свободной деятельности 

детей. 

2. Развивающий характер работы и формирование качеств личности ребенка. 

Принцип максимального выявления и использования резервов психического 

развития дошкольников. 

3. Воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной активности и 

самостоятельности. Опора на личный опыт детей. 

4. Достижение успеха на каждом занятии как важнейшее средство 

стимуляции познавательной деятельности детей. Принцип индивидуализации 

и дифференциации обучения на основе комплексной диагностики развития. 

Дифференцированный характер учебной деятельности детей на занятии с 

учетом их индивидуальной психологической готовности к нему. 

Индивидуализация темпов освоения детьми знаний и умений. 

5. Строгая последовательность в работе. Систематичность в закреплении 

сформированных умений и знаний. Доведение умений до 

автоматизированных навыков на каждой ступени обучения. 

6. Разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов 

коррекционной работы всех специалистов. 

7. Применение принципа деятельностного подхода, активное использование 

различных видов, особенно ведущего вида деятельности в общеразвивающих 

и коррекционных целях. 

8. Использование в коррекционной работе различных видов продуктивной и 

игровой деятельности, что позволяет ненавязчиво, опосредованно 

осуществлять коррекционное воздействие в интересной и увлекательной 

форме. 

Вывод: Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического 

процесса возможно успешное формирование личностной готовности детей с 

нарушениями развития к школьному обучению, социализации и адаптации 

их в обществе. 

 


