
 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы 
2.5.1.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 
развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 
целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 
видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 



специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 
особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 
уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 
алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 
наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 
их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 
правилам; сформированность социально -
коммуникативных 
навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах 
компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с 
возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 
образования для данной категории детей. Образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 
развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 
потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 
реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 
нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 
программы дошкольного образования для детей с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 
речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи можно считать создание предметно -пространственной развивающей 
образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование 
специальных дидактических пособий, технологий,методики других средств обучения (в 
том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 
организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 
профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 
реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 
логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного 
планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 



деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 
работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 
дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 
ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 
медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, 
их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 
лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 
нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 
условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 
лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 
речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 
возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 
с тяжелыми нарушениями речи 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о 
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 
(законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 
только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени 
его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать 
вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 
инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 
требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 
педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой 
на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа 



с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и 
монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 
вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 
интонированности, темпо -ритмической организации речи ребенка, наличии или 
отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 
высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 
особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 
Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 
«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 
мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 
вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 
предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 
разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 
использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 
с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, 
птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; 
действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 
синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу 
словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 
т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 
вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 
слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения 
и т.п. 

Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 
сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 
составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 
творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность 
составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 
важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 
разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 
составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 
картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 
наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 
использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого 
носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 
адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность 
фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 



произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 
понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 
разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 
звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 
(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук 
находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. 
Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 
предметные и сюжетные 
картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 
различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 
отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 
внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 
разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 
разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического 
материала, 
сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно - 
демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 
нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 
произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-
слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с 
нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 
возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 
адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования 
изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций 
языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 
ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 
звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в 
сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно - 
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно - 
речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 
обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема - 
для 
обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования детей 
с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования детей с 
развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-
грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для 
обследования детей с развернутой фразовой речью и с не  резко выраженными остаточными 
проявлениями лексико - грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 
детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 
однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 
тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь 
идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов 
риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 
своевременной медико-психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких детей 
и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 
степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 
тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, 



относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом 
и/или психическом развитии. Родители информируются о влиянии эмоционального 
общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей основным 
приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 
Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 
речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 
функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для 
правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 
кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать 
зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, стимулировать 
слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать 
умение локализовать звук в пространстве. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 
развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 
обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, 
откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 
числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 
элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 
происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 
фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 
крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 
отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 
преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 
единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 
делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 
ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 
мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 
запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на 
этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и 
действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 
пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто 
видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний 
(холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных 
двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 
речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 
всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 
ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 
(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 
мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 
коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-
двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 
развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 
навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение 



и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 
существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 
падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, 
под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 
составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 
коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 
оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 
звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 
правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 
звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 
сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 
Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 
завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 
Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 
связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 
морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 
подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-
развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 
внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-
пространственных функций 
соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с 
ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 
простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 
простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 
некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речьюс элементами лексико - 
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 
и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. 

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 
слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 
анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного 
звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2 – З сложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 



при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 
предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 
анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

-развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 
(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 
(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 
существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 
платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 
блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 
кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 
вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи:
 птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 
экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 
расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 
последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 
закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 
демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 
начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 
в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 
гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 
простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 
других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 
необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 
выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 
фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 
ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 
к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 
сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 
синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 
чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 
иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 
подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 
звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 
овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 
рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 
звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 
же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 
звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 
расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 
указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 
последовательность. 



Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 
выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 
положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 
целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 
схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 
слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 
трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 
деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 
схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 
осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 
согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 
гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 
написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 
(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 
звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 
Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 
для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 
совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 
высших психических функций, эмоционально -волевого статуса, гармонизацию структуры 
личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 
значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 
возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 
сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 
текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 
нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 
передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 
лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 
сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 
следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи(четвертым уровнем 
речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 
(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 
прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 
крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 
вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - 
жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, 
веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением 
(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в 
названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), 



преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 
читательница - читающий); 

- развитие 
самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 
навыкасоставления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 
путем введения однородных членов предложений, 

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 
правильногопроизношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, 
воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 
обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-
пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно -развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 
речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторнодвигательного развития, 
несовершенства мыслительных, пространственно - ориентировочных, двигательных 
процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 
потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 
обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 
зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 
и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 
практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо- 

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 
результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 
дошкольного возраста в результате коррекционно - развивающей работы овладевают 
навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 



ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 
регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 
соблюдением темпо - ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 
могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 
организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
Дети подготовительной к школе группы могут: 
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 
- адаптироваться к различным условиям общения; 
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 
рассказывать о событиях реальногомира, пересказывать близко к оригиналу 
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 
владеют навыками словообразования и словоизменения. 

2.5.2.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 
Исследования в области специальной педагогики доказали, что последовательное 

всестороннее развитие психологического потенциала детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей с ТМНР, возможно и происходит в специально 
созданных условиях воспитания и обучения. Причем успешность психического развития 
зависит от своевременности и регулярности оказания коррекционно-педагогической 
помощи. 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура 
первичных нарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое число 
как общих, так и специфических образовательных потребностей у детей с ТМНР требуют 
создания специальных условий обучения для формирования возрастных психологических 
достижений, ведущей и типичных видов деятельности, а также коррекции как общих, так и 
специфических отклонений в развитии. 

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и должно быть 
представлено для каждой образовательной области Программы и обобщается в 
индивидуальной программе коррекционной работы (ИПКР). Ориентиром для определения 
содержания коррекционно-развивающей работы в каждой образовательной области 
являются актуальные психологические достижения и «зона ближайшего развития» ребенка 
с ТМНР во всех линиях психического развития (физической, социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой), которые были зафиксированы в ходе последнего контрольного 
психолого - педагогического обследования. Специальные средства обучения и техническое 
оснащение образовательного процесса подбираются в зависимости от состояния здоровья 
ребенка, характера, степени тяжести и структуры первичных нарушений развития. При 
анализе результатов сопоставления клинической и психолого - педагогической 
информации о текущем соматическом, неврологическом, физическом и психологическом 



состоянии ребенка следует придерживаться системного подхода. Также необходимо 
учитывать характер влияния социальных условий жизни и воспитания. Особое внимание 
следует уделять уточнению функциональных возможностей анализаторов и процессу 
формирования компенсаторных механизмов, реальному самостоятельному использованию 
их в практической деятельности. 

Для определения содержания индивидуальной программы коррекционной работы 
необходимо иметь данные о структуре, характере и степени выраженности нарушений в 
развитии ребенка; определить уровень психического развития ребенка на момент 
проведения первичного психолого-педагогического обследования и «зону его ближайшего 
развития»; изучить социальную ситуацию развития. Учитывая разноуровневый характер 
психического развития детей с ТМНР, наполнение содержательной части ИПКР по степени 
сложности и объему предлагаемого материала определяется на основе принципа «от 
простого к сложному». В ИПКР допускается корректировка и видоизменение ее 
содержания, необходимость которых возникает в процессе работы, предусматривается 
возможность включения дополнительного материала или наоборот сокращения какого-
либо содержания. При этом изменение содержания программы является определенным 
отражением изменений, происходящих с ребенком в процессе работы. 

В разработке содержания ИПКР для ребенка с ТМНР принимают участие все 
специалисты, реализующие образовательный процесс в Организации (экспертная группа) 
при непосредственном участии родителей (лиц их замещающих). Содержание ИПКР 
определяется следующим образом: 

1. Работа начинается с определения индивидуальных особых образовательных 
потребностей ребенка с ТМНР. Она включает: 

- сбор медико-социальной информации о здоровье, социальных условиях 
жизни и психическом развитии ребенка в ходе беседы и анкетирования родителей(лиц их 
замещающих), анализа рекомендаций ПМПК и заключений врачей-специалистов; 

- углубленное психолого-педагогическое обследование ребенка с целью 
определения актуального уровня психического развития, структуры нарушений 
психического развития, потенциальных возможностей в обучении, индивидуальных 
особенностей поведения и личностных характеристик на момент поступления в 
Организацию. 

2. На основании всестороннего анализа результатов обследования членами 
экспертной группы в сотрудничестве с родителями (лицами их замещающими) 
осуществляется наполнение ИПКР конкретным содержанием, которое соответствует 
индивидуальным особым образовательным потребностям ребенка: 

- определяются конкретные задачи обучения в каждой из пяти 
образовательных областей; основные направления и содержание коррекционной работы с 
учетом структуры дефекта, а также наиболее эффективные методы и приемы обучения, 
способствующие успешному овладению ребенком содержанием ИПКР. Помощь в 
определении направлений, методов и приемов коррекционно - педагогической работы 
специалисту может оказать современная методическая литература и учебные пособия, где 
подробно изложено содержание коррекционной работы с детьми, имеющими сенсорные, 
двигательные и другие нарушения; 

- результаты анализа данных психолого-педагогического обследования 
ребенка с ТМНР используются для определения мер и условий, необходимых для 
реализации потребности в уходе и присмотре (кормлении, одевании\раздевании, 
совершении гигиенических процедур, передвижении), а также для обеспечения безопасной 
среды. Специалисты разрабатывают алгоритмы действий на случай возникновения разных 
непредвиденных ситуаций, связанных с безопасностью жизни и здоровья воспитанника. 
Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 



гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"). 

- определяется перечень необходимых технических средств (включая 
индивидуальные средства реабилитации), дидактических и игровых пособий, необходимых 
для реализации содержания ИПКР. 

- определяются формы сотрудничества Организации с семьей обучающегося, 
степень участия родителей в реализации содержания ИПКР на данном этапе его развития в 
домашних условиях. 

3. Разработанная ИПКР утверждается консилиумом Организации. В 
зависимости от результатов анализа медико-социальной информации и психолого--
педагогического обследования ребенка с ТМНР консилиум устанавливает срок реализации 
ИПКР. Он составляет не менее 3 месяцев, но не может превышать одного года. 

4. В процессе реализации ИПКР проводится промежуточный мониторинг, по 
результатам которого допускается внесение корректив в различные структурные 
компоненты программы. 

5. По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ 
результатов реализации ИПКР. Консилиум Организации на основании данных психолого-
педагогического обследования ребенка с ТМНР, мнения родителей и специалистов, 
реализующих образовательный процесс, принимает решение о корректировке содержания 
ИПКР или прекращении ее действия. Важно, чтобы в процессе оценки эффективности 
реализации ИПКР было уделено место анализу качества и полноты созданных для данного 
ребенка специальных образовательных условий для его полноценного включения в 
образовательный процесс в соответствии с индивидуальными психологическими 
особенностями и возможностями. Положительная динамика в развитии ребенка и 
социализации является основанием для разработки нового содержания ИПКР. 

В ходе коррекционно-развивающей работы у детей с ТМНР на каждом возрастном 
этапе необходимо формировать ведущие виды детской деятельности: общение, предметная, 
игровая, продуктивная, а также их структурных компонентов: ориентировочного, 
операционного, мотивационного, регулятивного и оценочного. 

Основная роль педагога при реализации содержания коррекционноразвивающей 
Программы заключается в своевременной организации предметноразвивающей среды и 
педагогически обоснованной, психологически комфортной ситуации общения взрослого с 
ребенком в процессе обучающего взаимодействия. В ходе такого взаимодействия 
планомерно усложняются ориентировочная и исследовательская активность, обогащается 
восприятие, развиваются чувства и эмоции, формируются двигательные навыки, 
социальные формы взаимодействия и речевая деятельность в соответствии с возрастными, 
а также индивидуальными особенностями и возможностями детей с ТМНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме 
индивидуального или подгруппового занятия и проводится по основным образовательным 
областям Программы. Продолжительность и частота коррекционно-развивающих занятий 
определяется работоспособностью ребенка и динамикой усвоения нового материала. 

Для достижения цели коррекционно-развивающей работы Программа обобщает 
специальные методы, приемы и упражнения, направленные на закрепление актуального 
уровня развития и гармоничное формирование последующих (согласно онтогенезу) 
психологических достижений возраста в основных линиях развития. 

В основу технологии обучения детей раннего и дошкольного возраста с ТМНР 
положена система, разработанная И.А. Соколянским и А.И. Мещеряковым и известная как 
«совместно-разделенная деятельность». Она заключается в плавном изменении формы 
взаимодействия взрослого и ребенка в процессе обучения. 

Первоначально это взаимодействие активного взрослого с пассивным, а иногда и 
проявляющим негативизм ребенком - совместная деятельность. Педагог берет руки ребенка 
в свои и выполняет необходимые движения руками ребенка до достижения результата. 



Постепенно в процессе взаимодействия педагог стимулирует ребенка на проявление 
активности, поддерживает каждое такое проявление. Следующий этап - совместно-
разделенная деятельность при минимальной активности ребенка. Педагог руками ребенка 
выполняет необходимые движения. Почувствовав малейшую активность ребенка при 
выполнении какой - либо операции, педагог предоставляет ему инициативу выполнения 
этого движения. В момент полного снижения активности ребенка педагог снова берет 
инициативу выполнения операции на себя и возвращается к совместной деятельности до 
достижения результата. Затем следует этап совместно-разделенной деятельности с 
равнозначным участием ребенка и взрослого: в процессе деятельности ребенок выполняет 
самостоятельно уже освоенные наиболее простые операции, остальные выполняет 
совместно с педагогом, который предоставляет ребенку инициативу при проявлении 
активности, до достижения результата. Совместно-разделенная деятельность при 
минимальной активности взрослого заключается в том, что в процессе деятельности 
ребенок выполняет самостоятельно большинство освоенных операций, выполнение 
наиболее трудных операций при необходимости корректируется педагогом, до достижения 
результата. Таким образом доля активности ребенка с каждым повторением осваиваемой 
операции увеличивается, постепенно превращаясь в его самостоятельную деятельность, 
когда ребенок выполняет необходимые движения сам до достижения результата. 

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются 
ребенку в порядке усложнения. Количество игр и упражнений, их разнообразие, как и 
специальные методы и приемы в каждой линии развития, зависят от числа и глубины 
нарушений психического развития и поведения, специфических образовательных 
потребностей ребенка. 

Дети с отсутствием функциональных возможностей или тяжелым поражением 
анализатора нуждаются в подборе значительного количества специальных методов и 
приемов для формирования механизмов компенсации и активизации темпа психического 
развития, освоения новых более совершенных форм психологического взаимодействия со 
средой, а также в более частых индивидуальных занятиях со 
специалистом. 

Для детей с нарушениями слуха в структуре ТМНР при разработке ИПКР следует 
выделить дополнительное количество занятий, направленных на развитие слухового 
восприятия, формирования устной речи и произношения. Для детей с нарушениями зрения 
в структуре ТМНР при разработке ИПКР следует выделить дополнительное количество 
занятий, направленных на развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию 
признаков и свойств окружающего мира, ориентировки на своем теле и в пространстве, 
развитие тактильного восприятия, знакомство с элементами тифлографики, а также 
проводить профилактику вербализма, подразумевающего употребление ребенком слов, за 
которыми нет смысла, содержания, значение которых остается пустым. Для детей с 
двигательными нарушениями в структуре ТМНР при разработке ИПКР следует выделить 
дополнительное количество занятий, направленных на развитие двигательной 
деятельности, развитие ручной умелости и подготовку руки к овладению письмом, развитие 
речевого общения, формирование пространственных и временных представлений, а также 
уделить дополнительное время подбору и отработке адаптивных техник выполнения 
деятельности по приему пищи, гигиене и другим разновидностям самообслуживания. 

Для детей с коммуникативными проблемами при разработке ИПКР следует 
выделить дополнительное количество занятий для целенаправленной фиксации внимания 
ребенка на результативной последовательности действий и существующих между 
отдельными действиями причинно-следственных связей. Такая работа должна проводится 
и при выстраивании социального алгоритма межличностного взаимодействия, 
формирования социальных действий и движений, простейших игровых навыков с 
пониманием отражения социальных отношений людей и деятельности человека в 
окружающей среде, навыков самообслуживания и продуктивной деятельности, социальных 



средств коммуникации и поведения в организованной/учебной среде. Дополнительной 
работы потребуют формирование навыков доступных форм коммуникации, алгоритмов 
произвольного высказывания, навыков подражания, самовосприятия, элементарной 
саморегуляции, обучение пониманию эмоций другого человека в рамках предметно-
игровой деятельности. Особое внимание следует обратить на развитие понимания 
обращенной речи, навыка отражения и повторения высказываний взрослого, в том числе в 
диалоговой форме общения, коррекцию всех компонентов речи, формирование ее 
коммуникативной функции. Важной составляющей ИПКР для детей с коммуникативными 
проблемами являются реализация эмоционально-развивающего взаимодействия и 
консультирование родителей (ухаживающих взрослых) по вопросам организации общения 
с ребенком и процесса его воспитания в семье. 

Для более эффективного формирования у ребенка новых социальных способов 
взаимодействия с людьми и предметами, более сложных форм отражения действительности 
и социального поведения при разработке ИПКР необходимо соблюдать следующие 
принципы: доступность, интегративность, вариативность, многофункциональность, 
этапность, повторяемость. 

Коррекционно-развивающая работа по совершенствованию движений у детей с 
ТМНР осуществляется постоянно, как в течение всего образовательного процесса, так и во 
время воспитания в семье. Занятия по физическому развитию включаются в игровые и 
режимные моменты, прогулки на свежем воздухе. В основе содержания занятий по 
физическому развитию лежат физиологические механизмы становления движений и 
онтогенетическая последовательность их появления у детей при достижении организмом 
определенной физической зрелости. 

Для детей с ТМНР, у которых имеют место нарушения движений, содержание 
коррекционно-развивающих занятий по физическому развитию определяется с учетом 
рекомендаций специалиста по лечебной физкультуре. Задания и упражнения по 
формированию двигательных навыков, вопросы правильной организации пространства в 
период самостоятельной активности детей, длительность и виды двигательной нагрузки, 
технические средства следует подбирать совместно с лечащим врачом ребенка. 
Правильный двигательный режим и регулярная смена положения тела ребенка в течение 
дня, разнообразие движений способствуют формированию потребности быть активным во 
внешней среде, изучать окружающее пространство, что, в свою очередь, повышает 
результативность занятий и способствует последовательному овладению более 
совершенными двигательными навыками. Педагог должен обеспечить правильный режим 
двигательных занятий, физиологически правильные позы, в которых ребенок должен 
находиться в течение дня. Это повысит двигательную активность ребенка и будет 
способствовать выполнению направленных движений различной степени сложности, 
ощущению результативности моторного акта или двигательной схемы. Рекомендуется 
обсудить с лечащим врачом или инструктором ЛФК наиболее подходящее положение 
ребенка в ходе кормления, купания, а также правильную рабочую позу во время 
коррекционно-развивающих занятий и участия ребенка в различных видах детской 
деятельности, в том числе возможность выполнения отдельных движений в ходе игры. 

В коррекционно-развивающие занятия следует включать гимнастику, лечебные 
методы и приемы (поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, вибрация) по 
нормализации у детей мышечного тонуса. Это способствует формированию физиологичной 
схемы движений и последовательному развитию двигательных навыков ребенка. 

На протяжении длительного времени обучение детей с ТМНР новым движениям 
осуществляется только в форме совместной или совместно-разделенной деятельности. 
Постепенно ребенок овладевает достаточным объемом разнообразных двигательных 
умений и результативных схем, что обеспечивает возможность выполнения новых ранее 
незнакомых движений за счет комбинации уже усвоенных и имеющихся в практическом 
опыте. В этом случае обучение проводится путем демонстрации новой схемы движений или 



социального действия с предметом, при которой ребенок становится максимально 
активным и самостоятельным. Обучая ребенка новым моторным актам, схемам движений 
и социальным действиям с предметами, в том числе орудийным, графическим и трудовым, 
следует создавать условия для их регулярного самостоятельного использования в реальной 
жизни (во время действий с предметами, передвижения, приема пищи, гигиенических 
процедур, одевания и в игре). За счет этого будет повышаться качество выполняемых 
действий и формироваться навык практического использования, увеличиваться степень 
самостоятельности и независимости от взрослого. При этом следует контролировать 
качество выполнения движений и своевременно оказывать направляющую помощь, тем 
самым повышая результативность движений и предупреждая формирование 
патологического двигательного стереотипа. Необходимо следить за состоянием 
мышечного тонуса детей, дозировать двигательную нагрузку, своевременно делать паузы и 
менять вид активности, не допуская повышения мышечного тонуса, чрезмерной усталости 
и отказа от движений. 

Первоначально отдельное время для формирования движений в сетке занятий не 
выделяется. Это направление работы включено в различные формы и виды активности 
ребенка. Готовностью к включению детей с ТМНР в подгрупповые и групповые занятия по 
физическому воспитанию является умение произвольно некоторое время сохранять 
положение тела, т.е. осуществлять вестибулярный контроль, самостоятельно выполнять 
движения по подражанию или инструкции, а также способность согласовывать их между 
собой, с музыкальным ритмом. 

Отдельным направлением работы по развитию движений у детей с ТМНР является 
формирование стереогнозиса и умения осуществлять ориентировку на свои перцептивные 
ощущения как основы познания и опознания предметов путем исследования их сенсорных 
свойств ощупывающими движениями рук. Упражнения по данному направлению работы 
включаются в каждое коррекционно-развивающее занятие на протяжении всего 
дошкольного детства. Наличие таких двигательных умений, как контроль положения тела, 
умение выполнять различные простые моторные акты и принимать удобное положение по 
времени действий с предметами, позволяет включать в занятия упражнения по 
формированию координированных движений, согласования движений между собой, 
выполнению мелких движений пальцами рук, простой двигательной схемы, а также 
движений отраженно за взрослым. 

Следует предоставлять детям время для отдыха и организовывать минуты разгрузки. 
В случае возникновения трудностей и повышения тонуса используются укладки и валики, 
уменьшается жесткость опоры, ребенка укладывают на мягкую поверхность, помогают 
принять удобное положение и ощутить чувство комфорта. 

Умение детей произвольно подбирать движения для достижения внешней цели и 
выполнения специфического действия с предметом обеспечивает возможность освоения 
навыка самостоятельного передвижения в пространстве с помощью ходьбы, выполнения 
сложных двигательных схем и запоминания результативной последовательности 
движений, имеющих определенный практический смысл и связанных между собой. Если у 
детей имеют место значительные ограничения движений и навыком ходьбы они овладеть 
не могут, то следует формировать умение принимать вертикальную позу и передвигаться 
стоя у опоры. За счет регулярной практики дети с двигательной патологией могут овладеть 
умением передвигаться с помощью современных технических средств или ортопедических 
приспособлений. Навык передвижения в пространстве в позе стоя и вестибулярного 
контроля положения тела обеспечит возможность самостоятельного передвижения в 
будущем при благоприятных результатах комплексной реабилитации и улучшения 
двигательных возможностей за счет применения современных высокотехнологичных видов 
медицинской помощи. 

С детьми, у которых установлены тяжелые нарушения движений, занятия 
направлены на поддержание двигательной активности, создание условий для регулярной 



смены положения в пространстве, в том числе за счет проведения подвижных игр, где 
ребенок может ощутить положительный результат от использования имеющихся у него 
двигательных возможностей. Занятия по развитию предметных действий, речи и 
познавательной деятельности проводятся в позе лежа на животе, сидя на ковре с упором 
спины или в специальном стуле с фиксацией положения тела и упором для согнутых в 
колене ног, а также стоя в вертикализаторе. Целесообразно включать в занятия упражнения 
по развитию перцептивного восприятия, где ребенок учится опознавать предмет путем 
анализа своих перцептивных ощущений: определять форму и размер, фактуру материала и 
т.п. При выполнении продуктивных видов деятельности следует обращать внимание на 
правильный захват предметов, зрительно-моторную координацию, точные и мелкие 
координированные движения кистей и пальцев рук, а также освоение ручных социальных 
жестов. В качестве специальных технических средств можно использовать фиксаторы, 
утяжелители, насадки. 

Активное участие детей в выполнении режимных моментов, гигиенических 
процедур, одевании и приеме пищи можно рассматривать как одно из направлений 
развития движений. Осознанное выполнение двигательной схемы и понимание цели, 
которую она позволяет достичь, являются базой освоения всех видов детской 
деятельности, коммуникации и самостоятельности ребенка. 

Новые двигательные схемы отрабатываются в медленном темпе, при 
необходимости используются специальные технические средства и оказывается 
дозированная помощь. Развитие движений можно осуществлять как на занятиях в первой 
половине дня, так и на прогулке или во время совершенствования самостоятельности в 
быту. Педагог должен тщательно подбирать виды двигательных упражнений, степень их 
сложности и длительность физической нагрузки с учетом особенностей нарушения опорно-
двигательного аппарата, физических возможностей и особенностей ребенка. 

Формирование сложных социальных движений рук у детей с ТМНР происходит 
быстрее, если они выполняются под контролем зрительного и тактильного восприятия. 
Тактильная чувствительность позволяет детям в случае значительного снижения или 
отсутствия зрения освоить исследовательские движения пальцами по рельефу и 
осуществить различение рельефного контура, выпуклых точек на плоскости. Сложность 
социальных движений требует увеличения временных промежутков для данного рода 
занятий, а также тщательного контроля состояния мышечного тонуса в процессе их 
выполнения. 

При благоприятном физическом состоянии и высоких двигательных возможностях 
детей в физические занятия можно включать упражнения со спортивным инвентарем и 
снарядами, игровыми пособиями, варианты которых представлены в методической 
литературе по развитию движений у дошкольников с ОВЗ. 

Ограничение поступающей сенсорной информации в связи со снижением 
функциональных возможностей нескольких анализаторов, а также особенности 
деятельности нервной системы приводят к тому, что у детей с ТМНР проявления 
врожденной потребности к взаимодействию с близкими взрослыми отличаются 
сглаженностью и непродолжительностью. Нередко они остаются безразличными или 
негативно реагируют на эмоциональный контакт близких с ними. Все вышесказанное 
требует специального педагогического воздействия для стимуляции потребности и 
формирования социальных форм взаимодействия и сотрудничества с окружающими 
людьми, самостоятельности и самообслуживания, таких социальных форм активности, как 
предметная деятельность, игра, художественное творчество и труд. С этой целью важно 
создавать социальную среду, побуждающую ребенка реагировать, воспринимать и 
устанавливать взаимоотношения со взрослыми путем ориентировки на тактильные, 
слуховые, перцептивные и осязательные ощущения, их совокупность. 

Через сенсорное воздействие и стимуляцию психической активности взрослый 
стремится вызвать у ребенка ориентировочное поведение и позитивное отношение при 



эмоционально-тактильном контакте, положительные ответные реакции при ощущении 
близкого взрослого. Эти психологические достижения становятся основой для 
формирования ситуативно-личностного общения на следующем этапе психического 
развития ребенка. 

Несовершенство психологических ответов на воздействие сенсорных стимулов не 
позволяет первоначально формировать у детей с ТМНР навык захвата и выполнения 
движений с предметом. Для их появления в будущем педагог должен подобрать ряд 
упражнений по вызыванию различных ощущений с поверхностей ладоней, лица и тела. Это 
будет способствовать появлению ориентировки на свои ощущения и формированию 
реакции сосредоточения, непроизвольной защиты в виде захвата предмета, 
прикоснувшегося к ладони, локализации направления воздействия. Для тактильного 
воздействия можно использовать предметы различной фактуры и температуры. 
Прикосновения можно осуществлять с разной продолжительностью и ритмом. Так у детей 
с ТМНР формируется механизм компенсации в виде ориентировки и внимания к своим 
перцептивным ощущениям и их социальному значению. Задачами обучения являются 
стимуляция изменения мимики при возникновении приятных и неприятных ощущений во 
время умывания, фиксация внимания ребенка на ощущениях дискомфорта (мокрые 
пеленки, голод и т.п.) и комфорта (насыщение, нежные прикосновения, удобное положение, 
разнообразное сенсорное воздействие). 

Готовность ребенка к деловому сотрудничеству проявляется потребностью в 
эмоциональном контакте, принятии и внимании, т.е. регулярном общении со взрослым. 
Сотрудничая со взрослым, ребенок может в максимально короткие сроки усвоить наиболее 
эффективную и безопасную схему достижения внешней цели и удовлетворения своих 
потребностей, культурные образцы поведения. В сотрудничестве со взрослым ребенок 
копирует не только действия с предметами, но и при наличии остатков слуха простые 
речевые образцы, интонацию, начинает произносить слоги лепета, облегченные слова во 
время совершенного действия, а также обозначает словом предмет, который оказался у него 
в руках. Для выражения своих потребностей и желаний ребенок использует социальные 
жесты, которым его научил взрослый. Позы, социальные жесты и речь становятся 
актуальными средствами общения.Усвоив определенный объем предметных действий, 
ребенок в ходе делового сотрудничества начинает отраженно за взрослым воспроизводить 
цепочку предметных действий, в том числе простые игровые действия: катать, кормить, 
качать куклу, возводить постройки, перекладывать предметы из одной ёмкости в другую. 
Впоследствии способы продуктивного взаимодействия распространятся на общение со 
сверстниками. 

Важным направлением коррекционно-развивающей работы является формирование 
элементарных навыков самообслуживания. Вся деятельность по самообслуживанию 
должна проходить в совместно-разделенной деятельности. 

Первоначально во время кормления и выполнения гигиенических процедур 
взрослый должен стремиться вызвать у ребенка и закрепить реакции сосредоточения при 
тактильном контакте, вызывать ориентировочное поведение на прикосновение к губам 
бутылочки или ложки с пищей, а также непроизвольный захват предмета, который 
прикоснулся к руке во время купания, одевания. Затем детей нужно учить пить из чашки, 
пользоваться ложкой во время еды, постоянно оказывать направляющую помощь. 
Особенно трудоёмким является процесс приучения к горшку. Знание индивидуальных 
особенностей детского организма, режима питания ребенка, внимание к изменению его 
поведения позволят взрослому предупредить неловкую ситуацию и помочь ребенку 
вовремя применить социальный способ удовлетворения физиологической нужды. Важно 
осуществлять процесс обучения максимально спокойно в доверительной обстановке, не 
торопя ребенка и не ругая за отсутствие результата или забывчивость. Регулярность 
выполнения социальной схемы действия, осознание ее удобства приведет к ожидаемому 
результату: ребёнок научится сообщать взрослому о желании в туалет заблаговременно, а 



затем сможет делать это социально приемлемым способом. Аналогичным образом учат 
ребенка подставлять руки под воду, тереть их друг о друга и вытирать насухо полотенцем. 
Приучают сотрудничать со взрослым в процессе одевания и раздевания. Учат находить 
свои вещи и узнавать их на ощупь, снимать, а потом и надевать те, что легко: шапку, 
тапочки, кофту и т.п. 

В течение всего периода обучения продолжается работа по развитию 
самостоятельности при выполнении всех видов детской деятельности с целью повышения 
независимости от взрослого. Детей учат поддерживать чистоту тела и аккуратный внешний 
вид, самостоятельно осуществлять определенную последовательность действий при 
выполнении гигиенических процедур, приеме пищи, одевании. Необходимые навыки могут 
отрабатываться во время игры и других видов детской деятельности. В ходе продуктивной 
деятельности детям нужно предоставлять определённую самостоятельность в выполнении 
знакомых трудовых действий: пользоваться клеем, бумагой, кистью и другими 
материалами для творчества. Детей включают в процесс подготовки пространства для 
занятий, уборки игрушек и одежды. Дают простые поручения и помогают правильно 
выполнить их, достичь положительного результата, ощутить успех и получить 
положительную оценку близких. В конце завершающего этапа обучения можно привлекать 
детей к труду на природе, что обеспечит практическое знакомство с жизнью растений и 
животных. Дети научатся использовать некоторые орудия труда (ведро, метелка, совок, 
лейка, лопата и т.д.), смогут ухаживать за растениями и наблюдать за поведением домашних 
животных. 

Для закрепления знаний о живой и неживой природе, фиксации практического 
опыта с помощью знаков рекомендуется использовать различные календари, которые 
способствуют формированию представлений и облегчают запоминание 
последовательности событий и временных отрезков, воссоздание ситуаций из прошлого, 
планирование настоящего и будущего, накопление словарного запаса. Это позволяет 
ребенку ощутить стабильность мира и контроль над ситуацией, формирует предпосылки 
рационального распределения времени. Первоначально целесообразно использовать 
элементарный календарь (предметы, картинки и слова). По мере его освоения можно 
заменять некоторые хорошо знакомые изображения предметов, ситуаций, событий и 
понятий символами или словами. Календари могут иметь рельефные, контурные и 
барельефные изображения предметов. В них может быть отражен режим дня и неизменная 
последовательность действий при выполнении какой-либо деятельности, что представляет 
собой тактильную и визуальную опору-подсказку, упрощающую ребенку процесс ее 
воссоздания на практике в реальной жизни. 

Формирование способов познания окружающей среды, восприятия и обработки 
поступающей информации, умения выбрать наиболее результативную схему деятельности 
для достижения результата с учетом условий и факторов внешней среды является одной из 
определяющих целей обучения детей с ТМНР. Развитие познавательных возможностей и 
формирование новых способов познания окружающей среды, качественное преобразование 
и появление более совершенных форм мышления у детей с ТМНР возможно только в 
процессе систематической коррекционно-развивающей работы. 

Первоначально специальные педагогические методы и приемы направлены на 
активизацию сохранных функциональных возможностей анализаторов и создание условий 
для возникновения ощущений, благодаря чему ребенок начинает постепенно накапливать 
чувственный опыт. Появление первых безусловно - рефлекторных ответов в виде 
генерализации движений и внимания на ощущения, изменение поведения и эмоциональных 
реакций свидетельствуют о том, что у ребёнка появился интерес к внешним стимулам, он 
начал взаимодействовать с окружающей средой. Это можно рассматривать как 
непроизвольную элементарную познавательную активность и начальный этап 
формирования познавательной деятельности и мышления. Этот этап включает в себя 
узнавание часто возникающих и воздействующих на анализаторы сенсорных стимулов за 



счет сопоставления с теми, что имеются в памяти в виде следов прошлого опыта. Поиск 
сенсорного раздражителя и двигательное беспокойство как проявление потребности во 
впечатлениях также являются формами познавательной активности. Именно их должны 
вызывать и поддерживать с помощью специальных игровых пособий, методов и приемов 
педагог-дефектолог на коррекционных занятиях и родители (ухаживающие взрослые) во 
время общения и при организации бодрствования. Важно отразить в ИПКР упражнения, 
которые будут способствовать познавательному развитию детей на этом этапе, и обучить 
родителей ребенка их правильному воспроизведению в домашних условиях. 

Постепенно, используя специальные сенсорные стимулы и оказывая воздействие на 
несколько анализаторов одновременно, располагая ребенка в удобной физиологически 
правильной позе, взрослый уменьшает объем помощи, предоставляет возможность ребенку 
быть более самостоятельным и активным. Коррекционная работа по сенсорному
 воспитанию как основе 
познавательных/умственных действий, а затем и деятельности направлена на 
формирование у детей ориентировочных и перцептивных действий: слушание и 
рассматривание, ощупывание для появления навыка опознавания предметов и освоения 
систем сенсорных эталонов. 

Регулярность сенсорного воздействия и самостоятельное познание 
ближайшего пространства и предметов способствует
 формированию 
межанализаторных связей, дифференциации и систематизации ощущений, появлению 
возможности их направленного восприятия, узнавания и анализа. Продолжительное 
исследование сенсорных стимулов, используя функциональные возможности анализаторов 
и движения, анализ и обобщение ощущений приводит к их предметному отнесению и 
рождению образов восприятия. 

Постепенно ребенок накапливает положительный опыт взаимодействия с внешним 
миром, получает новые знания о нем, начинает использовать свои физические 
возможности, в том числе движения, для направленного познания окружающей среды и 
становится в определенной степени активным ее исследователем. 

Ребенок начинает усваивать новые знания и действия с предметами, осуществлять 
ориентировку в их свойствах с помощью имитации и копирования. Способность к 
копированию путем ориентировки на свои перцептивные или зрительные ощущения, а 
также имеющийся в памяти опыт является ожидаемым психологическим достижением в 
познавательном развитии ребенка, которое должно появиться в результате коррекционно-
развивающего обучения. Способность воспринимать и анализировать поступающую 
информацию обеспечивает возможность различения предметов, ориентировки на их 
свойства, появлению образов восприятия, а также возможности обозначения как самого 
предмета, так и действия с ним в слове. Задача педагога подобрать упражнения, а родителей 
(ухаживающих взрослых) создать условия для последовательного усвоения детьми таких 
совершенных, истинно социальных способов познания окружающей среды, как 
практические пробы с фиксацией внимания и предпочтения результативных и отказ 
(начиная со все более редкого применения во время действия с предметами) от 
нерезультативных проб. Практические пробы во время выполнения действий с предметами 
(специфических и соотносящих), как и объединения действий в цепочку способствуют 
формированию навыка различения объектов и ориентировки в их сенсорных свойствах, 
группировке согласно явным сенсорным признакам. Взрослые, используя совместно-
разделенную деятельность, должны содействовать самостоятельному выполнению 
ребенком практических проб и достижению положительного результата, осознанию 
внешнего сходства и различия предметов, социального принципа их объединения в группы. 
Все действия по восприятию, исследованию и сравнению объектов, а также процесс их 
объединения в цепочки и игровые действия, должны иметь устно-жестовое сопровождение 
взрослого, содержание которого понятно ребенку, а образец доступен для копирования. 



Постепенно в сотрудничестве со взрослым ребенок овладеет разнообразными предметными 
и орудийными действиями, осознает функциональное назначение предметов и начнет 
использовать их правильно, будет обозначать результат совершенного действия, сам 
предмет и его сенсорные свойства доступным коммуникативным способом. 

У детей с ТМНР необходимо формировать такие способы усвоения общественного 
опыта, как имитация и копирование; умение запоминать, сравнивать, анализировать, 
обобщать, различать и группировать по заданному взрослым сенсорному признаку 
предметы, отвлекаясь от других; фиксировать и обозначать их. Необходимо учить детей 
наблюдать за действиями других, что особенно трудно, но возможно для детей с 
нарушениями зрения. За счет качественного изменения способов ориентировки в 
окружающей действительности ребенок открывает смысл действий и деятельности, а также 
отношений между предметами. Это является началом осознания социальных явлений, в том 
числе отношений между людьми. Дети начинают обращать внимание на существующие 
внешние различия между людьми и видами их деятельности, что позволяет приступить к 
формированию знаний о человеке, о строении его тела, чувствах и поведении в социуме. 
Навык копирования обеспечивает возможность приучения к соблюдению социальных норм 
поведения в обществе и становлению самостоятельности. 

Практическое взаимодействие, затем действия и деятельность обеспечивают 
ребенка сведениями об окружающей среде. Благодаря чему он может почувствовать и 
узнать ее, выработать свое отношение к ней и научиться сообщать взрослому об этом с 
помощью доступных социальных средств (мимика, социальное движение - жест и речь 
устная/письменная/дактильная). 

Особый акцент при проведении коррекционных занятий с детьми следует делать на 
развитии слухового внимания и восприятия, а также на совершенствовании перцептивных 
действий. Устойчивое восприятие и оперирование сенсорной информацией в уме 
позволяют включить детей в игровую и продуктивную деятельность. Благодаря этому 
формируются образы-представления, навыки планирования и достижения внешней цели. 

Педагог должен содействовать переходу детей с ТМНР на новый способ 
ориентировки в окружающем - метод примеривания, или зрительного (тактильного) 
соотнесения. Метод заключается в выполнении операций сравнения в умственном плане, 
используя имеющийся в памяти опыт и ситуативно его применяя в знакомых для ребенка 
обстоятельствах. Регулярная практика примеривания является условием формирования 
системы сенсорных эталонов и количественных отношений, появления целостного образа 
предметов и навыка его практического воссоздания. 

Задача взрослого инициировать и поддерживать попытки ребенка доступным 
коммуникативным способом сообщить о своих потребностях, желаниях и чувствах так, как 
это делает взрослый, подражая и отражая его поведение и высказывания. Регулярная 
фиксация в доступной коммуникативной форме ребенком своего практического опыта 
помогает закрепить в памяти и быстро наращивать объем представлений об окружающем 
мире, приступить к осознанию видимых связей и зависимости между явлениями природы, 
запомнить последовательность событий, за счет чего осознать причинно-следственную 
связь между ними. Постепенно у детей с ТМНР складывается целостная система знаний, в 
которой объединяются ценностнозначимые ориентиры деятельности и понимание смысла 
этой деятельности самим ребенком. Ознакомление с окружающим обогащает чувственный 
опыт и способствует появлению образов-представлений. Наличие практического опыта, 
определённого объема знаний и образов-представлений об окружающем позволяет ребенку 
в дальнейшем воспринимать и понимать содержание словесных описаний объектов, 
отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, 
загадок), усваивать новую информацию об окружающем. 

Темп и особенности формирования речи, как и их нарушения у детей с ТМНР имеют 
биологическую основу в виде характера, тяжести и структуры поражения центральной 
нервной системы и головного мозга, а также степенью ограничения потока сенсорной 



информации, поступающей с различных анализаторов. При этом развитие речи ребенка с 
ТМНР определяется социальными условиями среды, характером, формой и регулярностью 
общения с близкими взрослыми, объемом и разнообразием сенсорного воздействия, в том 
числе неречевых и речевых звуков. Эти компоненты составляют психологическую базу 
развития речи детей с ТМНР. 

Специалисты призывают не сводить коррекционно-педагогическую работу по 
развитию речи к коррекции ее произносительной стороны и механическому обогащению 
словаря, заучиванию большого объема фраз и текстов. Содержание коррекционно-
развивающих занятий по формированию и развитию речи детей с ТМНР должно быть 
включено в естественную жизнь ребенка, использоваться взрослыми в процессе общения и 
совместной деятельности, во время обсуждения происходящего вокруг, интересов и 
желаний ребенка. 

Развитие речи детей с ТМНР осуществляется на специальных коррекционных 
занятиях, где поэтапно решаются задачи стимуляции, формирования, развития, 
систематизации и обогащения культуры детской речи, создаются условия для отработки 
речевых навыков и умений. При этом данные задачи также включаются в содержание 
любой деятельности ребенка с ТМНР. 

В ходе общения с детьми взрослые должны постоянно инициировать и 
поддерживать вербальное общение, фиксировать внимание на происходящих в речи детей 
изменениях, содействовать положительной динамике речевого развития детей. 

Последовательное речевое развитие детей с ТМНР возможно только при реализации 
комплексного подхода и участии команды специалистов: учителя - дефектолога, 
сурдопедагога, учителя-логопеда, музыкального педагога, воспитателя и тьютора. Все 
специалисты, реализующие образовательную деятельность, должны знать основы речевого 
развития детей в норме и особенности развития речи при различных нарушениях, уметь 
подбирать в соответствии с индивидуальными потребностями детей и использовать 
различные виды альтернативной коммуникации, правильно осуществлять речевую и 
неречевую коммуникацию с ребёнком, реализовывать содержание специальных занятий, 
использовать специальные педагогические методы и приемы по развитию речи детей. 
Законом регламентировано использование образовательной организацией различных 
учебно - методических программ и технологий речевого развития детей с ОВЗ, а также 
разработки своих авторских программ с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей воспитанников. 

Взрослые во время речевого общения с детьми должны поддерживать 
положительный эмоциональный контакт, быть доброжелательными и спокойными, 
отвечать на любые попытки речевой коммуникации путем использования как вербальных, 
так и невербальных форм, в том числе сенсорных и наглядных. Речь взрослого должна быть 
четкой, доступной для понимания, нормального темпа, разговорной громкости, 
интонационно выразительной. Важно обеспечить многократное закрепление содержания 
программного материала и его повторяемость на различных занятиях. Коммуникация детей 
должна осуществляться в специально организованных ситуациях общения, играх и 
занятиях для того, чтобы ребенок мог ощутить реальную необходимость и 
результативность вербального взаимодействия. 

Родителям детей необходимо научиться реализовывать содержание работы по 
развитию речи ребенка в семье и отрабатывать у него речевые навыки в процессе 
воспитания и общения. 

Важно развивать функциональные возможности слухового анализатора, 
способность ощущать и накапливать сенсорную информацию (речевую и неречевую). В 
ситуации эмоционального общения при ощущении комфорта взрослые стремятся вызвать 
у ребенка непроизвольные голосовые ответы и изменение мимики. В ИПКР включаются 
занятия по развитию движений органов артикуляции; совершенствованию ритма дыхания; 
вызыванию голосовых и мимических ответов во время пассивной артикуляционной 



гимнастики, выполнении двигательных упражнений и непосредственного общения 
взрослого с ребенком. 

На следующем этапе обучения целью коррекционно-
развивающего 
воздействия становится формирование у детей навыка звукоподражания, или имитации, а 
также умения вступать в контакт доступным коммуникативным способом. Детей учат 
использовать устно-жестовую форму коммуникации для обращения к взрослому, 
обозначения предметов и действий; учат выполнять устно - жестовые инструкции 
взрослого. Детей учат произносить цепочку лепетных слогов с выделением одного 
ударного слога, объединять два открытых слога (однородных и разнородных по звуковому 
составу) в слова, воспроизводить два и более слогов слитно, объединять слова в 
двухсловную фразу. 

Еще одно направление работы - формирование и развитие звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха. Данное 
направление реализуется во всех режимных процессах, благодаря чему удается 
систематически фиксировать внимание ребенка на социальном значении слов и фраз, 
содействовать практическому использованию речи в процессе общения с детьми и 
взрослыми. Во время игр и выполнения продуктивной деятельности взрослые должны 
демонстрировать правильные речевые образцы и добиваться от ребенка их точного 
воспроизведения, а также содействовать их самостоятельному регулярному применению в 
жизни. Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия 
с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 
предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Взрослые постоянно побуждают ребенка к совместному проговариванию слов и 
фраз. Дети учатся с помощью речевых высказываний информировать взрослого о своем 
отношении к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 
обобщения. 

Наиболее продуктивной формой организации таких занятий является игра, в том 
числе настольная и дидактическая. Особое внимание следует уделять усвоению значений 
слов и фраз, уточнению их звукобуквенного состава, пониманию предлогов и отношений 
слов во фразе, соблюдению правильной последовательности слов в своих высказываниях. 

На занятиях по развитию слухового восприятия и произношения ведется работа по 
улучшению произносительной стороны речи при максимальном использовании 
остаточного слуха детей. Взрослым следует создавать различные ситуации для диалога с 
ребенком, а также для свободного общения детей друг с другом. 

Для детей, испытывающих трудности в овладении вербальным общением, 
целесообразно использовать альтернативные средства коммуникации. В этом случае 
ребенок получает возможность доступным коммуникативным способом влиять на свою 
жизнь, сообщая о своих желаниях и чувствах. Не владея речью, ребенок все же получает 
возможность общения с помощью символической коммуникации. Опыт использования 
символов способствует фиксации внимания ребенка на ситуации и действии, которое 
является результативным в данный момент, за счет чего ребенок учится понимать и 
обобщать происходящее вокруг него. Первоначально для включения ребенка в какую-либо 
деятельность выбирается наиболее важный для ее реализации предмет или орудие 
(например, ложка), и он становится символом данной деятельности. Предмет в этом случае 
символизирует потребность и способ ее удовлетворения, а также является сигналом начала 
деятельности. Использование предметов в качестве символов открывает потенциально 
безграничные возможности для установления контакта ребенка с людьми, выражения им 
своих желаний и потребностей, средством влияния на ситуацию и коммуникации. Одной из 
подходящих символических систем коммуникациидля детей с ТМНР является календарная 
система (Я. ван Дайк, М. Джансен, Т. Виссенр и др.), которая представляет собой набор 
символов, обозначающих основные виды деятельности ребенка в течение дня. Она 



предусматривает постепенный переход от символической предметной формы 
коммуникации к речевой форме (от слова к фразе). 

Также, при наличии у детей с ТМНР предметных образов, понимания и умения 
оперировать символами, можно использовать и другие системы альтернативной 
коммуникации: блисс-символы, коммуникативные символы в виде картинок (Picture 
Communication Symbols, PCS и The Picture Exchange Communication System, PECS) и 
пиктографическая идеографическая коммуникация (PictographicIdeographic 
Communication, PIC). Графические символы можно создавать в специальной компьютерной 
программе Boardmaker, которая содержит готовые пиктограммы на 44 языках. Кроме того, 
в Boardmaker можно создавать новые пиктограммы, используя личные предметы и 
фотографии ребенка. Система альтернативной коммуникации относится к невербальным 
средствам взаимодействия людей и является одним из коррекционных методов развития 
коммуникативных возможностей детей с ТМНР. 

Художественно-эстетическое воспитание направлено на формирование высших 
чувств у детей с ТМНР через знакомство с культурным наследием человечества, а также 
развитие «сотворчества» с взрослым и овладение художественно-выразительными 
средствами для реализации своих способностей. 

Отдельным направлением работы является музыкальное воспитание. Для 
музыкальных занятий в Организации должен быть оборудован кабинет, оснащенный 
специальными музыкальными инструментами, техническими средствами и игровыми 
пособиями. В начале обучения музыкальные занятия проводятся в индивидуальной форме 
или малых группах. Постепенно, по мере готовности ребенка, можно переходить к 
проведению занятий в групповой форме. Продолжительность занятия устанавливается 
музыкальным работником и учителем - дефектологом индивидуально, но она не может 
быть более 15-20 минут. Музыкальные занятия включают в себя такие формы работы, как 
слушание музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, игра на 
музыкальных инструментах, театрализованная деятельность. Сочетание разных форм 
работы способствует развитию у детей с ТМНР интереса к миру звуков, чувства 
музыкального ритма, вызывает эмоциональный отклик в соответствии характера мелодии. 
Постепенно музыка становится еще одним социальным сигналом или знаком к совершению 
действия. Ребенок начинает выполнять движения под музыку, понимать их образное 
значение, согласовывать свои действия с действиями других участников творческого 
процесса, реализовывать игровой замысел. 

Важное значение в эстетическом и познавательном развитии детей с ТМНР играют 
продуктивные виды деятельности: лепка, конструирование, рисование, аппликация. 
Каждый из них позволяет ребенку отражать и изображать свое отношение к окружающему 
миру и знания о нем. Продуктивная деятельность может быть включена в коррекционно-
педагогическое занятие как одна из его частей, а может занимать все время как 
самостоятельный вид детской деятельности. На начальных этапах обучение проводится в 
форме совместной деятельности, но постепенно ребенок должен научиться реализовывать 
план деятельности, подражая взрослому или ориентируясь на образец. Значение 
продуктивной деятельности для детей с ТМНР переоценить нельзя, т.к. при ее выполнении 
ребенок должен постоянно ориентироваться на свои ощущения, обследовать предметы и 
пространство, сравнивать свой результат с эталоном. Во время продуктивной деятельности 
развиваются все психические процессы: внимание, восприятие, зрительно-моторная 
координация, пространственная ориентировка, память. Занятия формируют у детей 
элементы учебной деятельности - умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения 
задания, дать первичную элементарную самооценку. Взрослые должны обеспечить условия 
для экспериментирования с материалами (красками, карандашами, мелками, пластилином, 
глиной, бумагой и др.), добиваться правильного использования орудий и материалов, 
формировать привычку доводить начатое до конца, целенаправленно преодолевать 
трудности. 



Общая цель коррекционно-развивающей работы - содействие развитию личности 
ребенка, создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в 
преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию. 
 


