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ской подготовки. В то же время педагог должен быть современным и «говорить» с учащимися 
«на одном языке». Этот момент также располагает к быстрому налаживанию контактов.

Итак, методика разрешения конфликтной ситуации в коллективе — сложная пробле
ма, которую невозможно решить однозначно. Схема успешного урегулирования в одной 
ситуации может оказаться неэффективной в другом случае, поэтому каждый конфликт 
в каком-то смысле неповторим. Причиной может послужить то, что участники как сла
гаемые конфликтной ситуации — личности со своим набором индивидуальных, также 
неповторимых качеств. В связи с этим в приоритете оказывается индивидуальный подход, 
учет личностных и возрастных особенностей участников проблемной группы. Методи
ка разрешения конфликтов, в самом общем виде, должна содержать как минимум три, 
а еще лучше — больше этапов: констатация конфликтной ситуации, описание конфликта 
(выявление участников, поиск проблемы), завоевание руководителем авторитета, поиск 
равновесия в отношениях оппонентов, определение «вмешательств» (с учетом четырех 
«привычек»), рассмотрение конфликта поэтапно, необходимые паузы в процедуре раз
решения проблемы, анализ пройденного пути (общение), определение и краткая форму
лировка процедур дальнейшего урегулирования.
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Организация коррекционно-логопедической работы 
в ДОУ по формированию артикуляционной моторики 
у детей дошкольного возраста со стертой дизартрией

Одним из важнейших условий для правильного формирования звукопроизношения 
является развитие артикуляционной моторики. Чтобы правильно произносить звуки 
речи, ребенок должен уметь воспроизводить необходимые артикуляторные уклады, вклю
чающие сложный комплекс движений
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Организация коррекционно-логопедической работы в ДОУ по формированию..

Как отмечает Т. В. Буденная, артикуляционная моторика представляет собой совокуп
ность скоординированных движений органов речевого аппарата, обеспечивающая одно 
из условий правильного звукопроизношения. Произношение звуков речи — это сложный 
двигательный навык, которым ребенок овладевает с младенческих лет, проделывая массу 
разнообразных артикуляционных и мимических движений языком, губами, нижней че
люстью, сопровождаемых диффузными звуками (бормотанием, лепетом). Они являются 
первым этапом в речевом развитии ребенка. Точность, сила и дифференцированность 
этих движений развиваются у малыша постепенно.

Одним из условий для правильного формирования звукопроизношения является до
статочное развитие артикуляционной (или речевой) моторики

При произнесении различных звуков речевые органы занимают строго определен
ное положение. Но так как в речи звуки произносятся не изолированно, а слитно, плав
но следуя один за другим, то и органы артикуляционного аппарата быстро переходят 
из одного положения в другое. Четкое произношение звуков, слов, фраз возможно только 
при условии достаточной подвижности органов речевого аппарата, их способности бы
стро перестраиваться и работать четко, строго координировано, дифференцировано, 
что предполагает точность, плавность, легкость движения артикуляционного аппарата, 
темп и устойчивость движения2.

Нарушения артикуляционной моторики, сочетаясь между собой, составляют пер
вый важный синдром дизартрии — синдром артикуляционных расстройств, который 
видоизменяется в зависимости от тяжести и локализации поражения мозга и имеет свои 
специфические особенности при различных формах дизартрии.

Особенности речевой моторики у детей с дизартрией обусловлены нарушением функ
ции тех двигательных нервов, которые участвуют в артикуляции (Л. В. Лопатина)3. Слож
ность оказания такой помощи обусловлена прежде всего тем, что нарушения артикуля
ционной моторики имеют разнообразную этиологию, патогенез и степень выраженности.

Исследования современных авторов4, в изучении особенностей формирования ар
тикуляторной моторики показало, что у всех детей со стертой дизартрией имеются на
рушения функции мышц, иннервируемых нижней ветвью тройничного, лицевым, подъ
язычным и языкоглоточным нервами.

Коррекция нарушений артикуляционной моторики у детей со стертой дизартри
ей — один из наиболее сложных видов комплексной медико-психолого-педагогиче- 
ской помощи.
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В связи с этим для коррекции нарушений артикуляционной моторики у детей со стер
той дизартрией необходим индивидуальный подход.

Реализация индивидуального подхода в коррекции нарушений артикуляционной 
моторики у детей предполагает прежде всего изучение состояния подвижности органов 
артикуляции, разработку модели индивидуального логопедического воздействия в соот
ветствии с выявленными особенностями артикуляционной моторики.

На базе БМДОУМ® 18 г. Батайска Ростовской области нами нами было проведено экс
периментальная деятельность по формированию артикуляционной моторики у детей 
старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией.

Результаты первичной диагностики показали, что у детей со стертой дизартрией ока
зывается нарушенной как статика, так и динамика артикуляторных движений. Среди 
движений, отражающих состояние статической координации, наиболее сложными для 
выполнения являются произвольные движения языка, динамической координации — 
воспроизведение одновременных движений.

Анализ полученных данных, которые показали несформированность артику
ляционной моторики у детей старшего дошкольного возраста экспериментальной 
группы, позволили нам определить содержание и направления коррекционно-лого
педической работы по формированию артикуляционной моторики у детей со стер
той дизартрией.

Для этого нами была разработана система работы для развития каждого ребенка в от
дельности, отражающая ближайшие и перспективные задачи, система мер по включению 
ребенка во фронтальную работу группы и индивидуальное коррекционное воздействие.

В процессе реализации данного индивидуального подхода к коррекции нарушений 
артикуляционной моторики мы руководствовались принципами логопедической работы, 
разработанными Е. Ф. Архиповой

Основными направлениями коррекционно-логопедической работы с детьми, со стер
той дизартрией, являются формирование кинестетической и кинетической основ арти
куляторных движений.

С целью создания целостной коррекционно-развивающей системы работы по фор
мированию и коррекции нарушений артикуляционной моторики у детей, со стертой ди
зартрией, мы разработали содержание основных этапов коррекционно-педагогической 
работы по данному направлению:

• диагностико-органиазционный;
• коррекционно-развивающий;
• экспертно-оценочный.
Также, нами были подобраны и систематизированы упражнения по формированию 

кинетической основы артикуляторных движений направленных на выработку необходи
мого объема движений, подвижности органов артикуляторного аппарата, силы, точности 
движений, на формирование умения удерживать артикуляторные органы в заданном по
ложении. Развитие статики артикуляторных движений строилось нами с учетом работы 
основных групп мышц, а также в зависимости от характера дефекта.
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дизартрии//Актуальные вопросы теории и практики коррекционной педагогики. -  М., 1997.; 
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После коррекционно-развивающей работы нами была проведена повторная диагно
стика для выявления уровня сформированное™ артикуляционной моторики. По итогам 
диагностики нами выявлен более высокий уровень сформированности артикуляционной 
моторики у детей со стертой дизартрией, что свидетельствует о эффективности пред
ложенной нами системы работы по формированию артикуляционной моторики у детей 
дошкольного возраста со стертой дизартрией.
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Практическое значение реакции С. М. Реформатского
История химии, как и любой науки, связана с именами тех, кто ее творил. Они про

должают жить в памяти потомков как неординарные личности, которые оставили след 
не только в той области, в которой работали, а й в  повседневной жизни. Их имена, впо
следствии приобретя терминологическое значение, представляют собой явления, процес
сы, вещества, правила, законы, становясь будничными и — как часто это бывает со мно
гими вещами — теряют связь с теми, кому они принадлежали.

Уже более ста лет в органической химии широко используются реакции, получившие 
названия фамилии химиков, открывших или детально изучивших их. Такие именные 
названия составляют значительную часть терминологии органических реакций. Их на
считывают более 1000'.

Использование именных названий осложняется явлением синонимии2, т. е. когда одна 
и та же реакция имеет различные названия, например: реакция Арбузова, перегруппиров-

1 ВацуроК.В„ Мищенко Г.Л. Именные реакции в органической химии. Дел. - М., Изд-во 
«Химия», 1976. С. 3,4.

2 Вацуро К. В., Мищенко Г. Л. Тезаурус органического реакций. Дел. -М.: 1975.С. 7.


