
52 Вестник Алтайского государственного педагогического университета

Алтайский государственный педагогический университет 

УДК 37.015.3+376.3
DOI 10.37386/2413-4481-2020-4-52-56

Е.В. Малыхина
Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
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В настоящее время, когда столь велика роль 
социализации и адаптации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, все большую важность 
приобретает деятельность по организации специ-
альной образовательной среды. Эта тенденция 
распространяется на сферу специального образо-
вания в целом и коррекции речевых недостатков 
в частности. Особенно остро в работе с детьми, 
имеющими тяжелые речевые нарушения, обо-
значается проблема подготовки их к школьному 
обучению, что предполагает интеграцию общеоб-
разовательных и коррекционных задач.

Для успешной коррекции речи детей необходи-
мо организовывать такую образовательную среду, 
которая способствовала бы развитию их познава-
тельных и речевых способностей. Практика пока-
зывает, что образовательная среда в группах для 
детей с речевыми нарушениями не всегда способ-
ствует полноценной реализации этой цели. Пред-
метная среда не в полной мере удовлетворяет по-
знавательные интересы детей, а значит, не может 

обеспечить и реализацию их речевого потенциала, 
так как она не всегда продумана, многофункцио-
нальна, проблемно насыщена, системна и т. д. Вза-
имодействие между субъектами педагогического 
процесса также не всегда организуется таким об-
разом, чтобы предоставить возможность для инте-
грации их усилий в коррекционной работе. Кроме 
того, содержание образования, реализуемое в ходе 
обучения, а также применяемые средства и методы 
не в полной мере могут обеспечить комплексный 
подход к развитию речи детей (в первую очередь 
из-за бессистемности планирования коррекци-
онной работы, пассивности детей и т. п.). Все эти 
недостатки организации образовательной среды 
приводят к тому, что за время коррекции познава-
тельный и речевой потенциал детей используется 
не в полном объеме, а значит, развитие речевых 
способностей не достигает того уровня, который 
мог бы быть достигнут при их устранении.

Таким образом, налицо противоречие между 
необходимостью организации специальной об-
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разовательной среды в группах компенсирующей 
направленности для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи, которая способствовала бы 
их познавательно-речевому развитию, и недо-
статочной степенью разработанности данной 
проблемы в теории и практике логопедии. Кроме 
того, учитывая тот факт, что в современных усло-
виях появляется все большее число детей, име-
ющих тяжелые нарушения речи, следовательно, 
нуждающихся в системной коррекции развития, 
можно предположить, что затрагиваемая пробле-
ма является не только актуальной, но и перспек-
тивной, требующей подробной разработки.

Теоретической основой деятельности по ор-
ганизации специальной образовательной среды 
являются положения А.Н. Леонтьева о развитии 
личности в деятельности [1], А.В. Запорожца об 
амплификации детского развития [2], Л.С. Выгот-
ского о культурно-историческом развитии ребен-
ка, взаимосвязи мышления и речи [3], а также ра-
боты И.А. Баевой, Н.И. Борисенко, Н.М. Борытко, 
А.А. Веряева, А.С. Ковалевой, Ю.С.  Мануйлова, 
В.А. Петровского, Н.Л. Селивановой, И.Д. Фру-
мина, Л.И. Холиной, И.К. Шалаева, И.Г. Шендрик, 
Н.В. Щиголевой, В.А. Ясвина и других о сущности 
образовательного пространства и образователь-
ной среды в учебном заведении [4–16].

В соответствии с концепцией А.Н. Леонтьева 
основной движущей силой развития являются 
различные виды деятельности ребенка. А по-
скольку речь определяется как одно их психиче-
ских новообразований, то ее развитие тоже про-
исходит в ходе организации ведущей (игра) и спе-
циальных детских видов деятельности (изобра-
зительная, конструирование, восприятие сказки 
и т. д.), характерных для детей дошкольного воз-
раста [1].

В процессе выполнения различных видов дея-
тельности объективно целостной личности всегда 
противостоит объективно целостный материаль-
но-духовный мир (среда). Это положение соот-
ветствует теории амплификации (обогащения) 
детского развития, выдвинутой А.В. Запорожцем. 
Ее суть заключается в утверждении, что отдельные 
психические функции, в том числе и речь, развива-
ются не автономно, а во взаимосвязи, как свойства 
целостной личности ребенка. Амплификация раз-
вития, в отличие от акселерации (искусственного 
ускорения), предполагает максимальную реализа-
цию возможностей детей, которые формируются в 
различных видах деятельности [2].

Теория амплификации детского развития мо-
жет быть подкреплена идеями Л.С. Выготского о 
целостности психической организации, цельности 

личности ребенка, о взаимосвязи речи и мышле-
ния. Сущность развития, по мнению автора, за-
ключается в постепенном вхождении в человече-
скую культуру через овладение средствами позна-
ния (слова, понятия, речь), через развитие возмож-
ности видеть мир и взаимодействовать с ним [3].

Поскольку элементы окружающего мира ока-
зывают стихийное воздействие на ребенка, то для 
того, чтобы становление и развитие его личности 
приобрело целенаправленный характер, необхо-
димо упорядочить и интегрировать эти воздей-
ствия, придав им определенный смысл для ребен-
ка. В результате такой деятельности может быть 
создана такая образовательная среда, в том числе 
и нацеленная на познавательно-речевое развитие, 
которая будет способствовать достижению мак-
симальных результатов. 

Разделяя точку зрения исследователей, посвя-
тивших свои труды изучению сущности образо-
вательного пространства и образовательной сре-
ды, считаем, что к понятию пространства необхо-
димо идти от понятия среды. Среда понимается 
как набор медий, включающих различные связи 
и взаимодействия человека с окружающим ми-
ром. Медии же рассматриваются как набор сред, 
посредством которых человек общается. В целях 
осуществления образовательных функций есте-
ственная среда подвергается целенаправленным 
изменениям, а «соответствующим специальным 
образом организованные, структурированные, 
социализированные образовательные среды-ме-
дии, выполняющие функции по трансляции со-
циального и индивидуального опыта, освоению 
культуры, превращаются в образовательное про-
странство и составляют его суть» [7, с. 6]. То есть 
цель формирования образовательного простран-
ства заключается в передаче социального опыта, 
а путь – в переходе от естественной среды к об-
разовательной среде, а от нее к образовательному 
пространству через технологизацию образова-
тельного процесса. В связи с этим уместно дать 
определение педагогической технологии, которую 
В.И. Богословский, Г.А. Суконкин и О.Н. Шилова 
понимают как системный метод планирования, 
проведения и оценивания процесса обучения и 
усвоения знаний с учетом технических и челове-
ческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 
своей целью оптимизацию всего процесса обра-
зования [17, с. 45].

Если говорить о речевом образовательном 
пространстве, то процесс его создания направлен 
на развитие речевых способностей детей. Анали-
зируя вышеописанные теоретические положения, 
можно сделать вывод о том, что речевое развитие 
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должно носить системный, комплексный харак-
тер, учитывая системность личности ребенка и 
окружающего его пространства. Развитие рече-
вых способностей происходит в ходе осуществле-
ния различных видов деятельности в специально 
организованном речевом пространстве.

Но понятие «речевое пространство» подчер-
кивает глобальность, масштабность данного яв-
ления. В некоем пространстве человек, присут-
ствуя, получает возможность овладевать теми 
или иными знаниями, умениями и навыками. 
Понятие «образовательная среда» предполагает 
взаимодействие субъектов образования на осно-
ве конкретной информации в предметном окру-
жении [13]. Это означает, что в образовательной 
среде происходит постоянное использование ин-
формации с целью удовлетворения потребностей 
в получении новых знаний, формировании уме-
ний и навыков, опыта творческой деятельности, 
эмоционального отношения к происходящему. 

В.А. Ясвин называет функциональное и про-
странственное объединение субъектов образо-
вания, между которыми устанавливаются тесные 
разноплановые групповые контакты, локальной 
образовательной средой [16]. Он считает, что ее 
качество зависит, во-первых, от пространствен-
но-предметного содержания данной среды, во-
вторых, от характера социальных отношений в 
ней, в-третьих, от качества связей между про-
странственно-предметным и социальным компо-
нентами среды. 

Очевидно, что специальная среда призвана 
удовлетворять образовательные потребности 
определенной категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Осуществляя коррек-
ционную работу с дошкольниками, имеющими 
тяжелые нарушения речи, учитель-логопед соз-
дает специальную образовательную среду, спо-
собствующую познавательно-речевому разви-
тию детей.

Деятельность по созданию такой среды вклю-
чает в себя: построение предметно-развивающей 
среды, организацию взаимодействия субъектов 
коррекционного процесса, а также реализацию 
содержания образования при помощи таких ме-
тодов и средств, которые способствовали бы до-
стижению максимальных результатов в развитии 
познавательных и речевых способностей детей. 
Это обеспечивает, с нашей точки зрения, осу-
ществление комплексного подхода к развитию 
речи и соответствие принципам гуманистиче-
ской парадигмы образования [18].

Предметная среда в группах компенсирующей 
направленности для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи должна соответствовать опре-
деленным требованиям, главное из которых – раз-
вивающий характер, т.  е. она должна предостав-
лять возможность для проявления речевых спо-
собностей каждого ребенка на протяжении всего 
дня. Это требование может быть выполнено, если 
при создании предметно-развивающей среды бу-
дет предусмотрено разнообразие материалов для 
игр и занятий с учетом возрастных особенностей 
детей. Среда должна предоставлять возможность 
для выполнения различных видов деятельности в 
сочетании с проявлением речевых способностей 
детей. Она должна быть рациональной, логичной, 
удобной, безопасной, эстетичной и красочной. 
Ее элементы должны быть многофункциональ-
ны, вариативны и проблемно насыщены. Среда, 
с одной стороны, гибко зонируется, а с другой 
стороны, носит системный характер, то есть при 
взаимодействии с ней в различных видах деятель-
ности ребенок должен получать целостное пред-
ставление об окружающем и иметь возможность 
проявлять свои речевые способности, одновре-
менно совершенствуя их [6, 9, 15].

Для выполнения требований, предъявляемых 
к предметно-развивающей среде в специализи-
рованной логопедической группе, необходимо 
наличие разнообразного наглядного материала 
и дидактических игр, которые предоставляются 
в пользование в соответствии с запланирован-
ными лексико-грамматическими темами. Это 
способствует формированию системы знаний, 
умений и навыков у детей, которая будет осмыс-
ливаться через развитие и проявление речевых 
способностей. Кроме того, подобным дидакти-
ческим материалом насыщаются все зоны, в рам-
ках которых организуется детская деятельность 
(игрушки, книги, картинки, раскраски, дидакти-
ческие игры, материал для экспериментирова-
ния, для развития мелкой моторики, словесные 
игры, занятия и т. д.) 

Что касается организации взаимодействия 
участников коррекционного процесса, то оно 
строится по трем направлениям: логопед – дети, 
логопед – воспитатели, логопед – родители. Вза-
имодействие по этим направлениям происходит 
на основе партнерских отношений. При этом ло-
гопед является их инициатором, направляющим 
процесс развития речевых способностей детей, 
обеспечивающим единство требований со сторо-
ны всех субъектов педагогического процесса. Ре-
ализуя такую преемственность, логопед проводит 
активную консультативно-просветительскую ра-
боту с педагогами и родителями [5, 8, 10, 14]. Для 
этого нужно иметь:
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а) картотеки, дидактические игры, разработан-
ные системы заданий по всем разделам развития 
речи (например, картотека упражнений для раз-
вития фонематического слуха; картотека картин-
ного материала, систематизированного по лекси-
ческим темам, фонетическому признаку и т.  п.), 
применяемых на занятиях и в вечернее время;

б) информацию для размещения в родитель-
ском уголке;

в) разработанную систему консультаций для 
воспитателей и родителей по различным направ-
лениям развития речи;

г) разработанную систему рекомендаций ро-
дителям по организации деятельности по закре-
плению полученных знаний и умений с детьми в 
домашних условиях.

Психодидактический компонент специальной 
образовательной среды также должен отвечать 
некоторым принципам. Так, содержание образо-
вания должно носить развивающий, системный 
характер, обеспечивать интеграцию чувственного 
и рационального путей познания [11, 12], то есть 
его реализация должна быть направлена на раз-
витие всех компонентов речи в системе через ор-
ганизацию различных видов деятельности. Усвое-
ние и закрепление знаний и умений происходит в 
течение всего дня в форме занятий, игр, в режим-
ных моментах, дома и т. д., главным образом, при 
взаимодействии со средой, сверстниками и взрос-
лыми. Для этого составляется перспективный 
план, охватывающий все разделы развития речи и 
систематизированный по лексическим темам, ре-
комендованным для усвоения детьми (одна тема 
на неделю). За этот промежуток времени предпо-
лагается организация деятельности по развитию 
всех компонентов речи в рамках темы: обогаще-
ние словарного запаса, формирование грамма-
тического строя речи, развитие связной речи, 
развитие фонематического слуха и воспитание 
правильного звукопроизношения, формирование 
навыков звуко-буквенного и звуко-слогового ана-
лиза и синтеза, работа над слоговой структурой 
слов и общими речевыми навыками. Таким обра-
зом, в течение одной недели предоставляется воз-
можность для систематического развития речи 
через комплексное изучение лексической темы. 
Кроме того, работа планируется таким образом, 
чтобы материал, изученный в рамках одной темы, 
закреплялся при изучении последующих (напри-
мер, знания об овощах и фруктах закрепляются 
при изучении тем «Осень», «Продукты питания», 
«Сад-огород», «Профессии» и т. д.). Перспектив-
ный план конкретизируется календарным плани-
рованием.

Кроме фронтальных занятий учитель-логопед 
ежедневно проводит индивидуально-подгруппо-
вые занятия с детьми по постановке и автомати-
зации отсутствующих звуков, закреплению полу-
ченных знаний, умений и навыков.

Для получения наиболее высоких резуль-
татов на фронтальных и индивидуальных за-
нятиях необходимо использовать не только за-
дания на воспроизводство учебного материала, 
но и задания творческого характера, в которых, 
с одной стороны, этот материал закрепляется, а 
с другой стороны, происходит одновременное 
развитие психических процессов (например, 
«Чего не стало?», «Кто спрятался на картинке?», 
«Что изменилось?», «Что перепутал художник?», 
«Найди отличия» и т. п.). Такие задания требуют 
проявления речевой активности и способствуют 
совершенствованию речевых способностей, по-
скольку затрагивают эмоции детей и предпола-
гают оречевление мыслей.

Подобные игровые упражнения проводят-
ся на занятиях как по формированию лексико-
грамматических категорий, так и на занятиях по 
развитию фонематического слуха и воспитанию 
правильного произношения. Игры по развитию 
общих речевых навыков включаются в занятия 
как средство для смены вида деятельности, ре-
лаксации, отдыха детей с целью сохранения и 
укрепления здоровья. Обязательным во всех 
фронтальных занятиях является организацион-
ный момент в виде словесных игр, выполнения 
словесных инструкций или игровых упражне-
ний на развитие внимания, памяти и т. д., а так-
же подведение итогов в виде задания, система-
тизирующего полученные знания и умения. Все 
упражнения, включаемые в занятия, выполня-
ются всеми детьми по очереди, что обеспечивает 
возможность усвоения учебного материала каж-
дым ребенком.

Закрепление усвоенного материала происхо-
дит в вечернее время на занятиях воспитателя 
по заданию логопеда. Эти задания направлены, 
во-первых, на закрепление лексической темы, во-
вторых, на закрепление материала, усвоенного на 
фронтальных занятиях, в-третьих, на автомати-
зацию звукопроизношения.

Для вовлечения родителей в процесс развития 
речевых способностей детей в индивидуальных 
тетрадях детей фиксируются упражнения, кото-
рые рекомендуются для выполнения в домашних 
условиях детьми совместно с родителями.

Подобная технология создания специальной 
образовательной среды в группах компенсиру-
ющей направленности для детей с тяжелыми 
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нарушениями речи зарекомендовала себя как 
эффективная. Организация такой среды способ-
ствует повышению уровня познавательно-рече-

вого развития детей этой категории, а также по-
вышению уровня подготовленности их к школь-
ному обучению.
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