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Цель системы преемственности – развитие всех детей, сохранение и 

поддержка индивидуальности ребенка независимо от социального положения, 

его развития, материального уровня жизни. 

 Проблема преемственности между дошкольным и начальным 

образованием всегда актуальна во все времена. К настоящему времени в системе 

отечественного образования накоплены многочисленные теоретические 

исследования и практический опыт построения преемственности. Это труды 

Ананьева Б.Г, Запорожца А.В,. Усовой А.П. 

Дошкольная ступень – сохраняет самоценность дошкольного детства, 

формирует фундаментальные личностные качества ребёнка, сохраняя «радость 

детства». 

Начальная ступень школы – подхватывает  достижения ребёнка и 

развивает накопленный им потенциал до уровня понимания и осмысления. 

Понятие преемственности трактуется как непрерывный процесс развития, 

воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для 

каждого возрастного периода, т.е. эта связь между различными ступенями 

развития. Не случайно в настоящее время необходимость сохранения 

преемственности и целостности образовательной среды годы предприняты 

определенные позитивные шаги по «…обеспечению преемственности целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ» (ФГОС). 

Основные направления ступеней образования, входящие в модель 

преемственности: 

- самоценность каждого возраста: опора на достижения предыдущего этапа;  

- индивидуализация образования: учет способностей, интересов, темпа 

продвижения    ребенка; 

- развитие ребенка с учетом уровня достигнутого и продвижение его вперед; 

- гуманизация как утверждение норм уважения к человеческой личности, 

доброжелательного и бережного отношения к каждому человеку; 

- открытость человека изменяющемуся миру; 

- сохранение общего физического, психологического и психического здоровья 

детей. 

  Стандарты задали новые направления в организации преемственности 

между 

дошкольным и начальным образованием, ребенок в рамках нового стандарта 

должен научиться:  

- планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;  

- оценивать свои действия; 

- использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

- формулировать проблему;  

- работать в группе; 

 



- искать информацию с использованием ресурсов библиотек и Интернета 

(школьники); 

- фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ и обмениваться ею в образовательном процессе (школьники).  

Из вышеуказанного мы видим, что на первый план выходят 

сформированные познавательные мотивы обучения, сознательное желание 

ребенка учиться, познавать что-то новое, опираясь на уже полученные знания. 

По мнению психологов, на успеваемость в школе влияют более 200 

факторов, но существует фактор №1, воздействие которого на успеваемость 

неоспоримо. Этот фактор – уровень развития устной и письменной речи ребенка. 

Ведь именно речь является средством получения и выражения знаний. Как 

показывает практика, свыше 30% детей, поступающих в школу, имеют речевую 

патологию. 

Учителей - логопедов дошкольного и школьного звена беспокоит период 

адаптации детей - логопатов . Мы понимаем, что без специально организованной 

систематической помощи логопеда в дошкольном, а затем и начальном 

школьном периоде обучения дети с нарушениями речи не смогут в срок и в 

полном объеме овладеть навыками письма и чтения. Что в свою очередь сделает 

невозможными для них дальнейшее полноценное обучение и социокультурную 

адаптацию. 

Речевое развитие – это показатель уровня интеллекта, уровня культуры, и 

от того, насколько развита речь ребёнка, напрямую зависят его успехи не только 

в освоении грамоты, но и в обучении в целом. Преодоление речевого нарушения 

вселяет в ребёнка уверенность в собственных силах, способствует развитию его 

познавательных способностей. Меняются его взгляды на мир, его отношение с 

окружающими. Он становится более открытым к установлению контактов с 

другими людьми, более восприимчивым к новым знаниям, ощущает себя 

полноценным человеком. 

В связи с этим, хотелось рассмотреть проблемы преемственности в 

контексте коррекционно - развивающей работы с детьми, имеющими нарушения 

речи. 

Для того чтобы осуществить комплексный подход к коррекции речевых 

нарушений, имеющихся у детей, необходима действенная преемственность в 

работе двух очень важных звеньев – дошкольной и школьной логопедических 

служб. На важность этой связи указывают авторы М.Ф. Фомичева, Н.Л. 

Крылова, Ю.Ф. Гаркуша. Успешность реализации преемственности 

определяется целым рядом факторов, которые создаются педагогически 

грамотной образовательной средой, адекватной психологическим и 

физиологическим особенностям и возможностям детей. Новые стандарты 

требуют очень серьезной перестройки личности педагога и смены 

профессиональных подходов. 

Уровень профессиональной компетентности учителя-логопеда, является 

ведущим условием в реализации нового содержания образовательного процесса 

и достижения планируемых результатов. Поэтому процесс профессиональной 



подготовки учителей-логопедов должен быть непрерывным, включающим самые 

современные формы и методы обучения. 

Преемственность и перспективность – это тщательная стыковка программ 

по коррекции речевого развития, как по отдельным грамматическим темам, так и 

в области совершенствования речевых умений и навыков. 

  Новые условия предъявляют высокие требования к интеллектуальному 

развитию детей, к их личностным особенностям. Возникает проблема адаптации 

ребенка процессу обучения, но уже имеющаяся информация о его развитии на 

протяжении предыдущего времени позволяет не только прогнозировать 

трудности, но и заблаговременно их устранить. 

Определяя ряд вопросов о проблемах преемственности в работе 

дошкольных 

образовательных учреждений и школы, следует особо подчеркнуть 

необходимость и возможность более тщательной и глубокой подготовки к 

обучению чтению и письму в дошкольном и младшем школьном возрасте детей 

с отклонениями в речевом развитии. 

Прежде всего, это связано с тем, что гораздо проще создавать предпосылки 

к обучению грамоте (чтению),  чем осуществлять впоследствии коррекцию уже 

закрепившихся дефектов и возникающих на их основе патологических 

особенностей развития личности.  

Следует отметить фактор времени. В силу психофизиологических 

особенностей данной группы детей для них характерен более длительный 

период формирования и, следовательно, успешность обучения будет 

определяться его протяженностью. Увеличить же время возможно за счет более 

раннего начала профилактической работы. 

На занятиях в дошкольном возрасте можно использовать большое 

количество игр, игровых упражнений, на этом этапе отсутствует система оценок, 

достижений ребенка. Это позволяет гораздо эффективнее развивать интерес к 

чтению и не допускать формирование негативных отклонений в развитии 

личности ребенка. 

Акцентируя внимание на предпосылках успешного овладения письменной 

речью, без сомнения, можно включить в «группу риска», в отношении 

возникновения трудностей чтения и письма, детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), общим недоразвитием речи (ОНР) и дислексией. 

У детей с ОНР в первую очередь страдает речевая готовность к овладению 

письменной речью, в связи с несформированностью устной. Как известно, 

письменная речь, являясь вторичной по отношению к устной, формируется на ее 

основе, что и определяет детерминированность уровня владения письменным 

языком, глубиной речевого развития. 

Логопеды – дошкольники должны информировать логопедов школы о 

поступлении детей с ОНР, ЗПР и дислексией, а также осуществлять наблюдение 

за дальнейшим их развитием. В свою очередь, логопеды и учителя начальной 

школы должны осуществлять более раннее знакомство со своим будущим 

контингентом, знать индивидуальные особенности детей со сложными 



нарушениями речи. Все это будет также способствовать решению проблемы 

преемственности логопедов ДОУ и школы в обучении детей с ОНР.  

Очень часто дети,  придя в 1 класс, такие дети возвращаются к некоторым 

прежним дефектам. Происходит это в силу присутствия определенных факторов. 

Прежде всего, это безразличное отношение к состоянию речи в семье, 

безответственность, неорганизованность самого ребенка, частые пропуски во 

время посещения логопедической группы и, на мой взгляд, очень серьезной 

причиной возврата к дефекту является требование наращивания, отработки 

техники чтения. 

Там, где ребенку следует сделать паузу, необходимую для правильного 

произношения, он должен торопиться - отсюда неправильное произношение, 

ребенок произносит так, как ему легче, возвращается к неправильному 

произношению отдельных фонем. И, наконец, отсутствия контроля со стороны 

педагогов в 1 классах, пренебрежение результатами, достигнутыми 

дошкольными и школьными логопедами, в коррекции произношения у детей. 

Педагоги и логопеды дошкольного, младшего школьного возраста и 

учителя начальных классов должны уделять серьезное внимание развитию у 

детей с нарушением речевого развития всех четырех видов речевой деятельности 

- аудирования, говорения, чтения и письма. Взаимосвязь, их 

взаимопроникновение способствует обогащению, совершенствованию каждого в 

отдельности. 

На сегодняшний день актуальность и своевременность решения проблемы 

преемственности дошкольного и начального образования ни у кого не вызывает 

сомнений. Однако на практике до сих пор наблюдается несоблюдение 

преемственных связей по основным компонентам образовательной системы. 

В заключение, хотелось бы напомнить о том, что по определению Д.Б. 

Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст - это одна эпоха 

человеческого развития, именуемая "детством". Воспитатель детского сада, 

учитель начальных классов, учитель - логопед детского сада и школы так же 

имеют много общего, поэтому у них общее родовое имя – педагог. Проблема 

преемственности может быть успешно решена только при тесном 

взаимодействии детского сада и школы. Выиграют от этого все, особенно дети. 

Ради детей можно найти время, силы и средства для решения задач 

преемственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Готовность детей с общим недоразвитием речи к обучению в школе. 

Переход к начальному обучению обусловлен, прежде всего, 

неудовлетворительным состоянием здоровья школьников: 80 — 90 % детей 6 — 

7 лет, поступающих в первый класс, имеют те или иные отклонения физического 

здоровья, а 18 — 20 % имеют пограничные (негрубые) нарушения психического 

здоровья, одним из которых являются дети с речевой патологией. У этих детей 

снижены учебные возможности и работоспособность, повышена утомляемость, в 

результате чего они испытывают чрезмерное напряжение ведущих 

функциональных систем. Все это резко снижает адаптационные возможности 

организма, затрудняет процесс и особенности функциональной адаптации детей 

в школе. 

Вот чем обосновано отношение не просто к формированию готовности к 

обучению в школе, а к готовности как результату деятельности. И главная задача 

состоит в том, чтобы подготовить детей с общим недоразвитием речи и 

перевести на новую образовательную ступень, в школу. Отсюда, заостряю ваше 

внимание не на способах подготовки ребенка к школе, а на факторах готовности 

как результату деятельности дошкольного учреждения к новой начальной 

ступени общеобразовательной школы. 

Опираясь на требования начальной школы, с которыми дошкольники 

столкнутся в школе, взяты за основу параметры готовности ребенка. 

Дошкольное учреждение выпускает детей, которые самостоятельно: 

 управляют своим поведением; 

 знают границы дозволенного; 

 выполняют требования взрослого; 

 участвуют в различной деятельности; 

 умеют правильно произносить все звуки родного языка; 

 способны делать звуковой анализ слов; 

 развита память, произвольное внимание, зрительно-пространственное 

восприятие; 

 развита зрительно-моторная и слухо-моторная координация. 

Параметры готовности детей к обучению в школе легко проверить с 

помощью различных методов диагностики. Способы диагностирования были 

определены параметрами данной готовности и состоят из следующих тестов: 

1. Умение ориентироваться в окружающем мире, запас знаний, отношение к 

школе; 

2. Исследование умственного и речевого развития; 

3. Проверка памяти, особенностей мышления; 

4. Образное представление; 

5. Анализ образа; 

6. Развитие движений (мелких и крупных); 

7. Тест на развитость самооценки (самоконтроля); 

8. Исследования аффективно-потребностной сферы. 



Диагностика состояния устной речи с бально-уровневой системой оценки 

Т.А. Фотековой – одна из современных диагностик, которая позволяет учителю-

логопеду объективно оценить уровень речевого развития ребёнка на момент 

выпуска из логопедической группы (в том числе по параметру «готовность к 

обучению грамоте») и дать соответствующие рекомендации родителям и 

школьному логопеду. 

Своевременно развивающая работа с детьми, имеющими НВ ОНР по 

итогам диагностического обследования, позволила предотвратить многие 

нежелательные проблемы в обучении. 

Таким образом, модель готовности выстроена, определены ее параметры. 

Но с одной стороны речевые нарушения (первичный дефект) полностью 

исправлены: произношение, различение звуков, словарный запас, 

грамматический строй, связная речь. С другой стороны допускаются 

затруднения, которые могут проявиться в школе при обучении письму и чтению 

и констатировать у ребенка «второй дефект» — дисграфию и дислексию. 

Только в тесном сотрудничестве логопеда, психолога, учителя, воспитателя 

дошкольного учреждения и школы подобных диагностических ошибок можно 

избежать. Для этого необходимо осуществлять анализ устной речи с позиций 

системного строения речевой деятельности, учета принципа развития и не 

допустить отставания в усвоении программного материала по родному языку.  

Анализ практики учителя-логопеда показывает, что своевременная и адекватная 

структура речевой неполноценности, организация коррекционного обучения 

позволяет скорректировать дефект на уровне устной формы речи и тем самым 

предупредить его вторичное проявление в виде нарушений чтения и письма.  

Взаимодействие логопедов ДОУ и школы осуществляется в: 

 ознакомлении со списочным составом детей-логопатов; 

 ознакомлении с дефектами речи у детей-логопатов согласно списку; 

 составлении плана работы по устранению речевых нарушений; 

 посещении занятий в ДОУ логопедами школы; 

 участии в проведении родительского собрания, проведении занятий, 

консультировании будущих первоклассников; 

 составлении подробной характеристики детей-логопатов; 

 передаче речевых карт воспитанников ДОУ; 

 ознакомлении с анамнезом детей-логопатов ; 

 ознакомлении с планом сопровождения учеников-логопатов; 

 посещении занятий в школе логопедами ДОУ; 

Таким образом, только принцип системного подхода к анализу нарушений 

речи дает возможность видеть как первичные проявления основного дефекта, так 

и более отдельные его последствия, позволяет более четко квалифицировать все 

проявления речевой недостаточности и определить эффективные пути 

коррекционного обучения. Чем раньше будет начато коррекционно-развивающее 

обучение детей, тем выше будет его результат. 

Результатом совместной работы логопедов ДОУ–школы является: 

 более мягкое прохождение периода адаптации у ребенка; 

 успешное выполнение работы по постановке звуков в стенах ДОУ; 



 стопроцентный охват детей, нуждающихся в помощи логопеда; 

 коррекция к окончанию второго класса школы такого вида речевого 

нарушения, как ФНР; 

 отсутствие разночтений в речевых заключениях у логопедов ДОУ и 

школы; 

 возможность отслеживания логопедами ДОУ результатов обучения в 

школе в течение четырех лет с целью совершенствования коррекционной 

работы; 

 прогноз уровня усвоения учебного материала учениками-логопатами по 

результатам диагностики, составление плана сопровождения детей с 

особыми педагогическими потребностями в области логопедии. 

 сформированное позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку; 

 достижение необходимого уровня читательской компетенции и общего 

речевого развития; 

 овладение чтением как видом коммуникативной деятельности. 

К сожалению, такое тесное сотрудничество в плане преемственности в 

логопедической работе есть далеко не во всех дошкольных и школьных 

учреждениях. Это вызвано следующими причинами: 

 часто дети из одной логопедической группы идут в разные школы, 

поэтому сложно проследить динамику их развития и установить контакт 

со школьными учителями-логопедами; 

 учителя-логопеды школ не всегда имеют чёткое представление о структуре 

и содержании логопедической работы в ДОУ, и, напротив, учителя-

логопеды ДОУ мало знакомы с образовательными программами школы, 

организацией и содержанием работы школьных логопедов. 

 Следовательно, первым трудно оценить работу, проделанную дошкольным 

логопедом с данным ребёнком, а вторым – оценить уровень готовности 

ребёнка к освоению той или иной программы. 

 Нет отработанной системы взаимодействия дошкольных и школьных 

логопедов, традиций преемственности, которые прививались бы, в том 

числе и в рамках работы МО учителей-логопедов. 

Чтобы прийти к сотрудничеству в плане преемственности в 

логопедической работе дошкольных и школьных учреждениях, необходимо: 

1. Учителям-логопедам ДОУ и ближайших к ним школ наладить личные 

контакты с целью обсуждения мероприятий по преемственности в работе, 

знакомства с организацией и содержанием коррекционной логопедической 

работы с детьми в школе и ДОУ, обмена опытом и информацией о детях с 

речевыми недостатками. 

2. Учителям-логопедам ДОУ и школ включить в годовой план работы 

логопедической службы мероприятия по преемственности. 

3. Организовать взаимодействие учителей-логопедов ДОУ и школ по 

вопросам преемственности в коррекционной работе. 

4. Учителям-логопедам ДОУ заполнять карточки по выпуску на всех 

выпускников логопедической группы, поступающих в школу, и 



подклеивать её в медицинскую карту ребёнка. (Приложение 1). Карточка 

по выпуску позволит логопеду школы своевременно выявить детей, 

посещавших логопедические группы и логопункты, облегчит 

обследование, поможет составить коррекционно-развивающую программу 

работы с данным ребёнком. На основе рекомендаций логопеда ДОУ 

учитель-логопед может направить ребёнка на консультацию к психологу 

или другим специалистам, дать рекомендации родителям и учителям, 

осуществлять динамическое наблюдение за развитием и обучением 

ребёнка. 

Подводя итог нужно сказать, что единая система логопедической работы 

по устранению речевых нарушений в детском саду и начальных классах 

массовой школы позволила бы в значительной мере повысить эффективность 

коррекционного обучения, направленного на повышение грамотности. Таким 

образом, изучение темы, связанной с коррекционно-логопедической работой с 

дошкольниками и школьниками, имеющими различные нарушения в речевом 

развитии, представляется актуальным. 
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