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Аннотация. Статья посвящена проблеме взаимодействия педагогических работни-
ков учреждения дошкольного образования в работе по профилактике нарушений письма 
и чтения у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В мате-
риале описаны теоретические основания разработки системы взаимодействия, раскры-
то содержание её основных блоков. 

Анатацыя. Артыкул прысвечаны праблеме узаемадзеяння педагапчных работнкау 
установы дашкольнай адукацьм у працы па прафшактыцы парушэнняу пюьма i чытання у 
дзяцей старэйшага дашкольнага узросту з агульным недаразвщцём маулення. У матэры-
яле апюаны тэарэтычныя падставы распрацоую сютэмы узаемадзеяння, раскрыты змест 
яе асноуных блокау. 

Summary. The article is devoted to the problem of interaction between specialists from 
preschool education institutions in the prevention of writing and reading disorders in children 
of senior preschool age with general speech underdevelopment. The research describes the 
theoretical basis for developing a system for interaction between specialists and reveals the 
content of its main blocks. 
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Решение проблемы взаимодействия педа-
гогических работников учреждения образо-
вания по обеспечению преемственности на 
уровнях дошкольного и школьного образо-
вания — актуальный процесс в ходе науч-
но-методических исследований специально-
го образования на современном этапе. Важ-
ность темы обусловлена тем, что в настоящее 
время значительное количество детей, обу-
чающихся в школе, имеет специфические 
трудности в освоении навыков письма и чте-
ния. Особенно эта проблема затрагивает ка-
тегорию детей с общим недоразвитием речи 
(ОНР). Для снижения количества учащихся, 
испытывающих сложности в освоении навы-
ков письма и чтения, необходимо проводить 
систематическую и целенаправленную про-
филактическую работу, эффективность ко-
торой зависит от грамотного и согласован-
ного взаимодействия всех педагогических 
работников учреждения дошкольного обра-
зования. 

Преемственность на уровнях дошкольно-
го и общего среднего образования как усло-
вие непрерывного образования — одно из 
сложнейших направлений. Данный вопрос 
много лет обсуждается среди учёных, спе-
циалистов органов управления образовани-
ем, педагогов, родителей. Совместная целе-
направленная работа на различных уровнях 
предполагает, что каждый ребёнок имеет 
возможность продвигаться с учётом своих 
психофизических особенностей и перспек-
тив. Большое значение играет преемствен-
ность стилей взаимодействия педагогиче-
ских работников с обучающимися. Это бла-
гоприятное условие для воспитания у детей 
уверенности в своих силах, доверия учите-
лю, интереса к учебному процессу. 

В содержании работы педагогических 
работников на уровне дошкольного образо-
вания существенная роль отводится преду-
преждению нарушений письма и чтения. 
В старшем дошкольном возрасте расши-
ряется круг общения детей, усложняется 
их деятельность, развивается способность 

к самоконтролю, формируется умение вос-
принимать литературное произведение. Ис-
следователи С. С. Мнухин, А. Н. Корнев, 
Т. Б. Филичева и другие отмечают необхо-
димость осуществления профилактической 
работы, начиная с дошкольного возраста [1]. 
Согласно сведениям, полученным А. Н. Кор-
невым, при выявлении предпосылок возник-
новения нарушений письменной речи у де-
тей в возрасте шести-семи лет системати-
ческая профилактическая работа приносит 
положительные результаты в 82 % случа-
ев. При выявлении таких затруднений в на-
чальных классах успех может быть достиг-
нут только в 46 % случаев [2]. В соответ-
ствии с учебно-программной документацией 
Республики Беларусь содержание коррекци-
онной работы с детьми, имеющими наруше-
ния речи, включает работу над предупреж-
дением нарушений письменной речи уже 
в дошкольном возрасте. Особое внимание 
уделяется развитию сенсомоторной сферы, 
психических процессов, а также всех сторон 
устной речи, что выступает основой для фор-
мирования базовых компетенций будущего 
школьника [3]. 

А. Н. Корнев выделяет два вида профи-
л а к т и к и : первичную и вторичную. Пер-
вичная профилактика направлена на пре-
дотвращение нарушений как устной, так 
и письменной речи в раннем возрасте. Как 
правило, включает общие рекомендации: ох-
рана здоровья в период беременности; недо-
пущение инфекционных заболеваний у но-
ворождённых; ранняя диагностика и кор-
рекция речевых нарушений; организация 
работы с неблагополучными или билингваль-
ными семьями [2]. 

Вторичная профилактика нарушений 
письменной речи предполагает выявление 
предрасположенности к дисграфии, дис-
лексии, а также организацию планомерной 
профилактической работы: развитие устной 
речи, слухового внимания, фонематических 
процессов, зрительно-пространственного вос-
приятия , наглядно-образного мышления; 
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формирование изобразительно-графических 
способностей; развитие способностей к кон-
центрации, распределению и переключению 
внимания; развитие сукцессивных способ-
ностей. 

Исследования Р. И. Лалаевой позволяют 
утверждать, что успешное освоение навыков 
письма и чтения зависит от сформированно-
сти следующих навыков: 

• звукопроизношения (ребёнок не смо-
жет правильно запомнить букву в случае на-
рушения звука, который она обозначает); 

• фонематического восприятия и фонем-
ного анализа (это влияет на возникновение 
таких ошибок, как замены букв, обознача-
ющих те звуки, которые ребёнок не иденти-
фицирует); 

• зрительного анализа и синтеза — спо-
собности находить сходство и различие букв; 

• зрительного мнезиса — умения запо-
минать зрительный образ той или иной бук-
вы; 

• пространственных представлений, по-
зволяющих определять расположение эле-
ментов букв в пространстве, дифференциро-
вать похожие по написанию буквы; 

• словарного запаса, необходимого, что-
бы читаемые слова вызывали у ребёнка соот-
ветствующие ассоциации [4]. 

Специальные направления профилакти-
ческой работы по предупреждению наруше-
ний письменной речи предлагает в своих ис-
следованиях Л. Г. Парамонова. Она отмечает 
значимость развития слухового восприятия, 
своевременной коррекции звукопроизноше-
ния , развития фонематического анализа , 
пространственных представлений, зритель-
ного анализа и синтеза, обогащения словар-
ного запаса, коррекции аграмматизмов [5]. 

Анализ нормативной правовой докумен-
тации в сфере образования позволяет кон-
статировать: процесс овладения навыками 
письма и чтения начинается с первого года 
школьного обучения. Однако фундамент за-
кладывается значительно раньше — в до-
школьном возрасте. Особое место отводит-
ся образовательным областям «Подготов-
ка к обучению грамоте» и «Развитие речи». 
Кроме у к а з а н н ы х программ предусмотре-
ны коррекционные занятия «Формирова-
ние лексико-грамматических средств языка 
и развитие связной речи», «Формирование 

произносительной стороны речи», которые 
реализуются в группе для детей с ОНР. Та-
ким образом, содержание учебного матери-
ала направлено на создание предпосылок к 
овладению письменной речью. В качестве 
основополагающих компонентов выступа-
ет формирование представлений о буквах, 
разнице терминов «слог», «слово», «звук», 
«буква», «предложение», а также умений 
осуществлять языковой анализ и синтез . 
Это понятие подразумевает звуковой, слого-
вой анализ и синтез; анализ предложений на 
слова и синтез слов в предложении. Педаго-
гами используются специфические виды ра-
боты, способствующие профилактике фоне-
матической дислексии (акцент на развитие 
фонематических процессов), оптической дис-
лексии (способность находить и выделять за-
данные буквы в ряду других и в окружаю-
щей обстановке), мнестической дислексии 
(звукобуквенный анализ и синтез слов). Сле-
дует отметить, что количество времени, отве-
дённого на занятия по указанным образова-
тельным областям, недостаточно для детей с 
ОНР. Актуальной проблемой остаётся орга-
низация взаимодействия педагогических ра-
ботников дошкольного учреждения образова-
ния для более продуктивной работы. 

Обратимся к понятию «взаимодействие» в 
контексте исследуемой темы. Согласно опре-
делениям из словарей, взаимодействие — 
форма взаимного влияния одного субъекта 
образовательных отношений на другой для 
достижения определённой цели [6, 7]. Иная 
трактовка подразумевает вид общения, в 
процессе которого происходит организация 
совместных действий, направленных на реа-
лизацию деятельности, ориентированной на 
единый конечный результат. 

Для разработки структуры и содержания 
системы взаимодействия различных педа-
гогических работников нами было проведе-
но анкетирование. Учитывались следующие 
аспекты: наличие опыта работы с детьми с 
ОНР, осведомлённости о видах нарушений 
письменной речи, предпочтительных формах 
взаимодействия педагогических работников 
учреждения дошкольного образования. 

В анкетировании приняли участие более 
80 педагогических работников. 60 % соста-
вили учителя-дефектологи, 30 % — воспи-
татели, 5 % — музыкальные руководители, 
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2,5 % — инструкторы по физическому вос-
питанию и педагоги-психологи. После под-
счёта результатов нам удалось сделать ни-
жеизложенные выводы: 91,3 % опрошенных 
знакомы с понятием «нарушения письмен-
ной речи». 100 % респондентов считают, что 
осуществлять взаимодействие по профилак-
тике нарушений письменной речи у детей 
старшего дошкольного возраста необходи-
мо, при этом 98 % участников исследования 
уже проводят соответствующую работу. Наи-
более популярной формой взаимодействия 
выступает консультирование (67,5 % опро-
шенных), на втором месте находится просве-
тительская работа (50 % участников иссле-
дования), третье место занимает проведение 
совместных мероприятий / занятий, участие 
в методических объединениях. 

В предложенной нами системе взаимо-
действие организуется между следующими 
педагогическими работниками: учитель-де-
фектолог, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, воспитатель и руководитель 
физического воспитания. Эффективность ра-
боты зависит от правильного распределения 
функциональных обязанностей, участия пе-
дагогических сотрудников в совместном пла-
нировании деятельности. Важная роль от-
водится совершенствованию как речи, так 
и общей / мелкой моторики, психических 
процессов. Руководящую роль целесообраз-
но поручить учителю-дефектологу или педа-
гогу-психологу, поскольку они наиболее ос-
ведомлены относительно профилактики на-
рушений письменной речи. 

Система взаимодействия педагогических 
работников учреждения дошкольного образо-
вания в работе по профилактике нарушений 
письменной речи основана на принципах: 

1. Комплексности. В рамках разработан-
ной системы педагогические работники со-
трудничают и осуществляют контроль не 
только над конкретным процессом, но и над 
развитием личности ребёнка в целом. От-
дельно прописываются рекомендации для 
каждого педагогического работника. 

2. Последовательности и систематично-
сти. Например, изначально проводится ди-
агностика и определение уровня речевого 
развития ребёнка, затем ознакомление уча-
щегося с новыми п о н я т и я м и , далее кор-
р е к ц и я в ы я в л е н н ы х нарушений , а после 

сформированные умения закрепляются по-
средством различных видов деятельности. 

3. Раннего воздействия на речевую дея-
тельность с целью предупреждения вторич-
ных отклонений. 

4. Дифференцированного и индивидуаль-
ного подхода (учёт особенностей ребёнка и 
подбор подходящих заданий). 

5. Принцип коммуникативно-деятельност-
ного метода в развитии речи. В системе взаи-
модействия одна из первостепенных задач — 
развитие речи с её последующей интеграци-
ей в различные виды учебной деятельности. 

6. Динамичности. Оперативное реагиро-
вание на изменения, происходящие с деть-
ми, а также их образовательные, коррекци-
онные и воспитательные потребности. В за-
висимости от ситуации специалисты могут 
самостоятельно выбирать и видоизменять 
компоненты программы. 

Разработанная нами система подразделя-
ется на три блока: диагностический, основ-
ной, заключительный. 

Каждый блок имеет структуру: 
• общая цель работы; 
• состав педагогических работников; 
• временной период работы; 
• направления работы специалистов; 
• формы взаимодействия; 
• ожидаемый результат. 

Приведём примеры содержания блоков в 
системе взаимодействия педагогических работ-
ников учреждения дошкольного образования. 

Первый блок — диагностический. 
Цель: установление причин, структуры 

и степени выраженности нарушений в рече-
вом развитии детей дошкольного возраста; 
выявление «группы риска» по возникнове-
нию дисграфии, дислексии. 

Педагогические работники: учитель-де-
фектолог, педагог-психолог, воспитатель, 
музыкальный руководитель, инструктор по 
физическому воспитанию. 

Период: сентябрь текущего учебного года. 
Задачи: 
• выявить «группу риска» детей по воз-

никновению дисграфии, дислексии; 
• составить развёрнутую психолого-пе-

дагогическую характеристику обучающих-
ся по результатам обследования; 

• составить перспективное планирование 
на учебный год. 
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Направления работы инструктора по фи-
зическому воспитанию: 

• оценить ориентацию детей в схеме соб-
ственного тела, в пространстве; 

• проанализировать двигательное раз-
витие воспитанников: общая / мелкая мо-
торика. 

Направления работы музыкального ру-
ководителя: 

• определить чувство ритма и темпа; 
• отследить возможности ребёнка в коор-

динации речи с движением. 
Направления работы педагога-психолога: 
• проверить психологические особенно-

сти детей; 
• изучить эмоциональную сферу. 

Направления работы учителя-дефекто-
лога: 

• выявить особенности развития арти-
куляционной моторики и речевого дыхания 
(соотношения, продолжительности / интен-
сивности вдоха-выдоха); 

• дать оценку уровню развития всех сто-
рон речи (фонетико-фонематической, лекси-
ческо-грамматической, семантической); 

Направления работы воспитателя: 
• рассмотреть поведение ребёнка и его 

взаимодействие с другими детьми в коллек-
тиве; 

• установить индивидуальные особенно-
сти детей. 

Формы взаимодействия: консультации / 
методические объединения, наблюдение за за-
нятиями других педагогических работников, 
запись и обмен видеоматериалами занятий. 

Консультации используются для опреде-
ления процессов, которые будут обследова-
ны педагогическими сотрудниками. Такой 
метод позволит значительно сократить объ-
ём работы, получить сведения обо всех сто-
ронах развития обучающихся. В ходе кон-
сультаций участники обсуждают результа-
ты, полученные при обследовании. 

Наблюдение либо просмотр видеозанятий, 
проводимых воспитателем, м у з ы к а л ь н ы м 
руководителем, инструктором физического 
воспитания помогает учителю-дефектологу 
и педагогу-психологу оценить двигательное 
развитие детей, поведение конкретного ре-
бёнка, его взаимодействие с окружающими, 
темпо-ритмическую и просодическую сторо-
ны речи, эмоциональную сферу. 

Результат: доскональное изучение детей, 
позволяющее установить актуальный уро-
вень их развития, составить индивидуаль-
ную характеристику. 

Второй блок — основной. 
Цель: всестороннее становление обучаю-

щихся, преодоление или ослабление выяв-
ленных нарушений, осуществление профи-
лактики дисграфии, дислексии. 

Период: октябрь — март текущего учеб-
ного года. 

Формы взаимодействия: ведение тетра-
ди интеграции педагогических работников; 
организация консультаций, бесед; участие 
в методических объединениях; составление 
и проведение совместных занятий , меро-
приятий, разработка и обмен комплексами 
упражнений. 

Педагогические работники: учитель-де-
фектолог, педагог-психолог, воспитатель, 
музыкальный руководитель, инструктор по 
физическому воспитанию. 

Направления работы педагога-психолога: 
• развитие памяти, внимания, мышле-

ния, пространственной ориентировки; 
• совершенствование зрительно-мотор-

ной координации; 
• выработка произвольности и навыков 

самоконтроля; 
• формирование учебной мотивации. 

Направления работы учителя-дефектолога: 
• исправление звукопроизношения; 
• укрепление фонематического воспри-

ятия; 
• обучение языковому анализу и синтезу; 
• коррекция слоговой структуры слова; 
• о з н а к о м л е н и е и усвоение лексико -

грамматических категорий; 
• работа над связной речью (развёрнутым 

смысловым высказыванием, состоящим из 
грамматически правильных предложений); 

• закрепление понятий «буква», «слог», 
«слово», «предложение»; 

• предоставление упражнений, пальчи-
ковых гимнастик , ф и з к у л ь т м и н у т о к , ис-
пользующихся на коррекционных занятиях. 

Направления работы инструктора по фи-
зическому воспитанию: 

• совершенствование зрительно-мотор-
ной к о о р д и н а ц и и д в и ж е н и й и моторных 
функций с помощью подвижных упражне-
ний; 

4 7 3 /2024 Спеиыяльная а*дукаиыя 



Вынк даследаванняу 

• работа над развитием чувства ритма и 
темпа; 

• корректирование пространственной 
ориентировки; 

• закрепление и активизация словаря по 
лексической теме недели; 

• усиление внимания и произвольности 
движений. 

Направления работы музыкального ру-
ководителя: 

• развитие чувства ритма и темпа; 
• тренировка речевого дыхания и просо-

дической стороны речи; 
• закрепление фонематического воспри-

ятия; 
• улучшение грамматического строя ре-

чи и связной речи; 
• активизация словаря по теме недели; 
• работа над пространственной ориенти-

ровкой; 
• координация движений и моторных 

функций; 
• концентрация внимания. 

Направления работы воспитателя: 
• пополнение словарного запаса по лек-

сической теме недели; 
• включение новых слов в режимные мо-

менты; 
• систематический контроль над звука-

ми и грамматической правильностью речи 
при осуществлении детьми различных видов 
деятельности; 

• развитие связной речи через заучива-
ние стихотворений, работа над пересказом и 
составление разнообразных видов рассказа; 

• внедрение заданий и упражнений, ре-
комендованных другими педагогическими 
работниками; 

• организация игр (в том числе разрабо-
танных коллегами) в процессе занятий и сво-
бодной деятельности воспитанников. 

Одна из результативных форм взаимодей-
ствия на данном этапе — использование ком-
плексов упражнений, которые составляются 
учителем-дефектологом совместно с иными 
специалистами, либо интеграция учителем-
дефектологом коррекционного компонента 
в упражнения, разработанные другими пе-
дагогическими сотрудниками. 

Беседы и консультации способствуют об-
мену мнениями между педагогическими 

работниками, обсуждению полученных све-
дений. 

Ведение тетради взаимодействия позво-
ляет осуществлять контроль над индивиду-
альными успехами детей, подбирать упраж-
нения в соответствии с возможностями от-
дельных воспитанников. 

Результат: активизация всестороннего 
развития детей, исправление или ослабление 
нарушений устной речи, подготовка базы 
для дальнейшего освоения письма и чтения. 

Третий блок — заключительный. 
Цель: закрепление освоенных умений и 

навыков, диагностика риска возникновения 
дисграфии, дислексии. 

Педагогические работники: учитель-де-
фектолог, педагог-психолог, воспитатель, 
музыкальный руководитель, инструктор по 
физическому воспитанию. 

Период: апрель — май текущего учебно-
го года. 

Формы взаимодействия: комплексы уп-
ражнений, составление и проведение сов-
местных занятий и мероприятий, круглые 
столы, консультации, беседы. 

Направления работы (общие для всех пе-
дагогических работников): 

• формирование лексико-грамматиче-
ских категорий, введение их в речь; 

• закрепление операций языкового ана-
лиза и синтеза; 

• упрочнение пространственных пред-
ставлений; 

• определение понятий и представлений 
о букве, слоге, слове, предложении; 

• изучение предрасположенности к дис-
графии, дислексии с использованием мето-
дики раннего выявления дисграфии, дислек-
сии (начиная с 6 лет); 

• сравнение первичной диагностики с 
итоговыми показателями. 

На современном этапе развития науки 
и практики всё чаще обсуждается вопрос 
о необходимости повышения качества под-
готовки детей к школе, проведения пропе-
девтических мероприятий. Предупрежде-
ние нарушений письма и чтения выступа-
ет ключевым направлением деятельности 
учителя-дефектолога в условиях дошколь-
ного учреждения образования. Именно ука-
занные навыки становятся ценным инстру-
ментом для получения знаний. Изучение 
данной проблемы является важным из-за 
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высокой частоты встречаемости предпосы-
лок нарушений письма у детей с ОНР. Кор-
рекционная работа даёт положительные ре-
зультаты, если она выстраивается в системе 
взаимодействия педагогических работников. 
При этом учитель-дефектолог выполняет ве-
дущую роль. Важный фактор — непрерыв-
ность сотрудничества и применение различ-
ных форм коллективной деятельности. Ак-
туальным остаётся совместное проведение 
тематических мероприятий , которые мо-
гут проводиться с целью закрепления прой-
денного материала и повышения самооцен-
ки ребёнка при исправлении его речевых 
нарушений. Такой подход достаточно дей-
ственный, поскольку в процессе педагогиче-
ские работники более подробно знакомятся с 

коррекционной работой учителя-дефектоло-
га, делятся успехами ребёнка, консультиру-
ются по спорным моментам. 

Таким образом, специально организован-
ная работа, основанная на взаимодействии 
педагогов учреждения дошкольного образо-
вания, выступает как неотъемлемая часть 
предупреждения н а р у ш е н и й письменной 
речи у детей с ОНР. Результативность со-
трудничества влияет на привлечение вни-
мания педагогических работников к обра-
зовательным и к о р р е к ц и о н н ы м задачам. 
Их решение поможет устранить у учащих-
ся рассматриваемой категории предпосыл-
ки дисграфии / дислексии и обеспечит по-
следующее успешное овладение навыками 
письма и чтения. 
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