
 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития ребенка. Чем 

богаче и правильнее речь, тем легче высказать свои мысли, тем шире возможность в познании 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и 

взрослыми, тем активнее осуществляется развитие ребенка. Особенно актуально это в условиях 

внедрения федерального государственного стандарта, где одной из основных прописана цель – 

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования, его индивидуализация, социальная адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их особенностями. Это становится возможным 

благодаря сотрудничеству всех педагогов ДОУ. 

В последнее время в дошкольных образовательных учреждениях вопросу взаимосвязи и 

преемственности в работе всех специалистов уделяется особое внимание. В ДОУ очень 

важно взаимодействие с другими специалистами, сопровождающими ребенка с нарушениями речи: 

психологом, дефектологом, воспитателями для скорейшего устранения речевого нарушения. 

Не секрет, что залогом успеха коррекционной работы является совместная работа учителя-

логопед, воспитателей. И одной из таких форм взаимодействия являются занятия воспитателя по 

заданию логопеда. 

Логопед поддерживает тесную взаимосвязь с воспитателями старшей и подготовительной 

группой, чьи дети посещают коррекционные занятия. Постоянно информирует их о том какие звуки 

поставлены у того или иного ребенка, заполняет тетради взаимодействия родителей и воспитателей 

по закреплению поставленных звуков у детей дома и в детском саду, учитель-логопед просит в 

группах исправлять детей, с целью автоматизации поставленных звуков в речи. 

        Воспитатель осуществляет контроль за речью детей на занятиях и во время режимных 

моментов занимается развитием мелкой и артикуляционной моторики оказывает помощь по 

автоматизации поставленных звуков способствует совершенствованию лексико-грамматического 

строя речи, развитию фонематического восприятия и слоговой структуры проводит необходимую 

работу с родителями для оптимизации коррекционного процесса. 

  Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка и ее влияние на его развитие, на 

формирование личности велико. К сожалению, современная семья переживает кризис: в настоящее 

время родители тратят значительную часть времени на поддержание необходимого уровня жизни, 

уделяя мало внимания развитию и воспитанию ребенка. Кроме того, большая часть современных 

родителей не имеют педагогического образования и не владеют методами и приемами воспитания 

и развития ребенка. Поэтому многие дети испытывают недостаток родительской любви, понимания 

и сопереживания. 

В связи с этим актуальным становится поиск наиболее эффективных форм и 

видов взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя с родителями с целью повышения их 

психолого-педагогической культуры и улучшения результатов работы по развитию и коррекции 

речи детей. 

Согласно ФГОС для достижения успеха в работе с детьми со сложными речевыми 

нарушениями, прежде всего необходимо привлечение родителей к участию в реализации 

программы, в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка. Нужно 

стремиться к тому, чтобы родители становились активными участниками образовательного 

процесса, а не сторонними наблюдателями. 

В детском саду ребенок получает индивидуальную логопедическую помощь всего 2-3 раза в 

неделю, поэтому ее результативность зависит, в том числе, от степени заинтересованности и 

участия родителей в исправлении речи. Во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для 

ребенка, а во-вторых, у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в 

процессе повседневного непосредственного общения. 



Взаимодействие воспитателя и логопеда играет огромную роль в становлении речи воспитанника, 

потому что ребенок находится в группе длительное время, соизмеримое со временем пребывания 

дома. Поэтому воспитателям следует помнить о том, что на их плечи ложится ответственность за 

развитие речи ребенка. 

Для успешной реализации поставленных учителем-логопедом коррекционных задач, 

воспитателю следует: 
1. Обеспечить необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования правильной 

речи, а именно беседовать с детьми целую неделю на запланированную лексическую тему на 

занятиях и во время режимных моментов, показывать соответствующие иллюстрации, презентации, 

по возможности реальные объекты, закреплять полученные знания на практике, где это уместно. 

Данное направление работы помогает в формировании познавательной сферы, расширении 

словарного запаса. 

2. Контролировать правильное использование поставленных звуков, отработанных грамматических 

форм, то есть внимательно следить за речью детей и исправлять их ошибки не только на занятиях, 

но и на протяжении всех режимных моментов. Причем очень важно, чтобы все ошибки детей 

исправлялись воспитателем корректно. Ни в коем случае не следует передразнивать ребенка, 

высмеивать его, так как это может спровоцировать снижение речевой активности (вплоть до 

полного молчания в группе, замкнутости, отрицательного отношения воспитанника к воспитателю, 

к обучению в целом). Данное направление работы помогает в развитии фонетико-фонематических 

процессов и грамматического строя речи. 

3. Совершенствовать графо-моторные навыки, чтобы ускорить процесс коррекции речи. 

4. Развивать основные психические процессы для гармоничного развития личности ребенка. 

5. Закреплять результаты, достигнутые в логопедической работе либо наблюдать за состоянием 

речевой деятельности по индивидуальному заданию учителя-логопеда. 

Манеры исправления ошибок в речи детей вне занятий и во время занятий отличаются друг 

от друга. Так, во время игр и бытовой деятельности не следует привлекать внимание детей к 

ошибкам кого-то из них, лучше это делать незаметно для остальных. Например, во время игры один 

из ребят говорит другому: «У всех куклов сними туфли, неси без туфлев». Воспитатель, используя 

небольшой перерыв в игре, подзывает к себе этого ребёнка и предлагает ему послушать правильный 

и неправильный варианты сочетания слов («всех куклов» или «всех кукол», «без туфлёв» или «без 

туфель», А затем спрашивает: «Как лучше сказать? ». И только потом просит повторить правильную 

фразу. 

Если же ошибка встречается в обращении к воспитателю, то можно реагировать так: «Ты же 

можешь правильно сказать, ну-ка попробуй! » или «Я не понимаю тебя. Подумай и скажи 

правильно». 

Теперь об исправлении ошибок на занятиях. Здесь, во-первых, ограничено время и долгие, 

пространные выяснения того, как лучше сказать, со стороны воспитателя неуместны. Во-вторых, 

внимание детей приковано к речи отвечающего и незаметно, исправить его ошибки невозможно, да 

и не нужно. И, в-третьих, занятия, в отличие от случаев спонтанного неконтролируемого ребёнком 

общения, должны проходить при максимальной мобилизации внимания отвечающего, с установкой 

на грамотную, чёткую речь. 

В связи со всем вышесказанным, ошибки в ходе занятий должны фиксироваться 

воспитателем моментально («Неверно», «Неправильно», «Не так сказал»). К исправлению 

грамматических неточностей привлекаются все дети. Сам же воспитатель исправляет 

грамматическую ошибку ребёнка только тогда, когда большинство детей не смогли этого сделать. 

Ошибки в произношении также следует фиксировать и исправлять по ходу ответа. Например, 

если ребёнок неправильно произнёс звук [Р], воспитатель может предложить ему: «Повтори за 

мной, выделяя звук [Р]  в словах: стРоить, гоРка, собиРать, игРать». 

Может случиться и так: одному из ребят очень хочется ответить, а воспитатель заранее знает, что 

сложное по слоговой структуре слово (милиционер, пододеяльник, водопроводчик) ребенок не 

произнесёт и это вызовет у остальных смех. Следует предложить ребёнку сказать ответ воспитателю 

на ухо, а затем похвалить малыша за старание. 



Для того чтобы дети на всех занятиях говорили внятно и с наименьшим количеством фонетических 

ошибок, воспитатель должен своей очень чёткой, достаточно громкой и не торопливой речью 

задавать тон. 

Процесс нормализации речи и угасание патологического рефлекса возможны только при 

повышенном внимании ребёнка к речи окружающих и своей собственной. Естественно, что такая 

работа требует от воспитателя терпения, такта и постоянной изобретательности. 

Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя над звукопроизношением 

Работа воспитателя и работа логопеда различна при исправлении и формировании 

звукопроизношения по организации, приёмам, по продолжительности. Она требует различных 

знаний, умений, навыков. Учитель-логопед исправляет нарушения речи. Воспитатель под 

руководством учителя-логопеда активно участвует в коррекционной работе. 

На подготовительном этапе логопед в зависимости от характера нарушения звука 

вырабатывает и тренирует движения органов артикуляционного аппарата, которые были 

неправильными или совсем отсутствовали. Воспитатель по заданию логопеда в игровой форме 

закрепляет у детей движения и положения органов артикуляционного аппарата. 

На этапе появления звука логопед ставит звуки, вырабатывая артикуляцию нужного звука, 

при этом используются специальные приёмы и отработанные на предыдущем этапе движения 

органов артикуляционного аппарата. Воспитатель закрепляет произнесение поставленного 

логопедом звука, фиксируя внимание ребёнка на его звучание и артикуляции, используя картинки 

— символы звукоподражания. 

На этапе усвоения звука (правильного произнесения звука в речи) логопед автоматизирует 

звук, последовательно вводя его в речь; слог, слово, предложение, связную речь. Воспитатель по 

заданию логопеда подбирает соответствующий материал для автоматизируемого звука, проводит 

контроль звука. 

Условия, необходимые для формирования у дошкольников правильного 

звукопроизношения: 

1. Целесообразно использовать все анализаторы. Опора на кинестетические ощущения способствует 

осознанному звучанию речи; 

2. Отработка звуков, смешиваемых в речи детей, осуществляется поэтапно и распределена во времени; 

3. Закрепление поставленных звуков в процессе дифференциации всех близких звуков; материал по 

закреплению и автоматизации звуков подбирается таким образом, чтобы в нем отсутствовали 

дефектные и смешиваемые в речи ребёнка звуки; чтобы отобранный материал мог способствовать 

обогащению, уточнению словаря, выработке грамматически правильной связной речи. 
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