
Организация коррекционно-речевой работы в 

процессе групповых занятий. 
Психологическая атмосфера складывается из отношения к детям 

каждого педагога, а также взаимоотношений самих педагогов в группе. 

Комфортным для ребенка является доброжелательный, ласковый и 

эмоционально положительный тон воспитателя. При таком стиле поведения 

педагога необходимость порицания детей сводится к минимуму. Ласку, 

мягкость и доброжелательность воспитателя не следует путать со 

вседозволенностью. Важно в общении с воспитанниками добиться сочетания 

требовательности и тонкого понимания ребенка. 

Очень важны личностные качества воспитателя. Это объясняется тем, что 

ребенок с ТНР дошкольного возраста наиболее ориентирован на взрослого, 

находящегося рядом, подражает ему в словах, манерах, оценках, чувствах, 

поступках. 

Дети с проблемами в развитии зачастую ранимы, обидчивы, повышено 

эмоциональны. Воспитателю группы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи необходимо уметь правильно оценить состояние ребенка, его поступки, 

их причины; уметь сопереживать ребенку, добиваться его расположения и 

взаимопонимания, а не беспрекословного подчинения. 

Для ребенка, начавшего посещать специальную группу, незнакомая ранее 

среда (режим, помещение, дети, педагоги, занятия) требует адаптации. 

Малышу трудно перестроиться, привыкнуть к новой обстановке. У 

некоторых детей нервное напряжение перерастает в конфликты, реакции 

неудовольствия, протеста. Может наблюдаться ежедневный невротический 

плач по утрам, невротическая рвота, потеря аппетита, агрессивность. 

Привыкание при спокойной, комфортной обстановке в группе, 

доброжелательном мягком отношении педагогов проходит безболезненно 

для ребенка. В случае затянувшегося периода адаптации, когда посещение 

группы превращается для ребенка и его родителей в мучение, следует 

обратиться за помощью к психологу дошкольного учреждения. 

Воспитатель часто сталкивается с нестандартным поведением ребенка 

(отказ идти на прогулку, участвовать в занятии, отсутствие дистанции в 

общении со взрослыми и т.д.). Использование традиционных методов в 

подобных случаях безрезультатно. Педагог должен понимать, что негативизм 

(противодействие просьбам) обычно возникает как защитная реакция ребенка 

на психологическое давление. Единственный способ – отвлечь внимание 

ребенка, найти ему интересное, активное двигательное занятие. Важно 

учитывать, что бережный, вдумчивый, сугубо индивидуальный подход к 

каждому проблемному ребенку будет способствовать преодолению речевого 

нарушения. 

Не следует стремиться вербальных упражнений каждый раз собирать 

всю группу. Достаточно объединить для этой цели четверых-пятерых детей. 

Главное, чтобы они занимались добровольно, с желанием и всегда с 

положительными эмоциями. 



Методика исправления ошибок на занятии и вне занятия отличаются 

друг от друга. Во время игры, бытовой деятельности не следует привлекать 

внимание детей к ошибкам кого-либо из них. Воспитатель, используя 

перерыв в игре, подзывает к себе ребенка и работает с ним над исправлением 

ошибки индивидуально. Если ошибка встречается в обращении к педагогу, 

то воспитатель предлагает ребенку правильный ответ и просит повторить 

сказанное. 

На занятиях ошибки ребенка фиксируются воспитателем, к исправлению 

неточностей привлекаются все дети подгруппы. Сам воспитатель исправляет 

грамматические ошибки в том случае, если это не могут сделать дети. 

Ошибки в произношении также исправляются по ходу ответа, от ребенка 

следует добиваться проговаривания правильного варианта. 

При ведущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе по 

преодолению речевых нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед 

воспитателем специальной группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с 

задачами учителя-дефектолога. Это: 

 развитие восприятия, внимания, памяти, мышления у детей с речевыми 

нарушениями; 

 развитие слухового внимания и памяти, фонематического восприятия; 

 совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики у 

детей; 

 автоматизация произношения звуков, поставленных учителем-

дефектологом; 

 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 у 

воспитанников; 

 закрепление умений звуко-слогового анализа и синтеза; 

 подготовка детей к письму, формирование графических умений; 

 устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта 

 закрепление в повседневной жизни опыта, речевых навыков, 

полученных на логопедических занятиях; 

 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 специально организованных занятиях, а также в течение 



всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении в течение 

дня. 

Воспитатель решает общеобразовательные задачи и формирует 

необходимый объем знаний во время наблюдений на прогулках, во время 

экскурсий, при ознакомлении с окружающим миром и природой. 

Одновременно он способствует развитию речи детей, проводит работу по 

обогащению, уточнению и активизации словарного запаса у детей, 

развивает элементарные математические представления, обучает детей 

изобразительным навыкам рисования, лепки, аппликации и 

конструирования. Воспитатель формирует у детей навык общения, 

подсказывает, как лучше обратиться к товарищу, что сказать. 

Воспитатель принимает активное участие в подготовке детей к 

логопедическим занятиям. При наблюдении за предметами и явлениями 

окружающего мира воспитатель знакомит детей с новыми словами, 

уточняет их значение и смысловые оттенки. 

Формирование речи, закрепление и усвоение речевых навыков 

проводится воспитателем и во время режимных моментов: одевания после 

сна и на прогулку, во время умывания перед едой, в процессе наблюдений 

на прогулке, во время игр, утренников, досугов и развлечений. При этом 

воспитатель стимулирует речевую деятельность, возникающую по 

инициативе самого ребенка. 
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