
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1, вариант 5.2 – первый год обучения). 

Варианты 5.1-5.2 (первый год обучения) предназначается для обучающихся с общим 

недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза, у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. 

В настоящее время общество предъявляет особые требования к обучению и 

воспитанию подрастающего поколения. В соответствии с этим важнейшей целью 

современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества 

и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; Программой 

формирования универсальных учебных действий, Основной общеобразовательной 

программой начального общего образования ГБОУ «Казанская школа-интернат». 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых 

разработана данная программа: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 

 «О создании  условий  для  получения  образования детьми  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами»;   



3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

4. Письмо Министерства  образования и науки Российской  Федерации   № ВК- 

452/07 от 11.03.16 

5. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской    

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении  СанПиН 

2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

6. Учебного плана  ГБОУ  «Казанская школа-интернат №7 для детей с  

ограниченными  возможностями здоровья». 

 

Актуальность 

 Являясь средством  познания действительности, русский язык становится основой 

формирования творческих и интеллектуальных способностей школьника. 

Нарушения речи затрудняют развитие у детей памяти и воображения, абстрактного 

мышления. Сформировавшаяся таким образом вторичная интеллектуальная 

недостаточность препятствует становлению навыков самостоятельной учебной 

деятельности, что ограничивает возможности самореализации  обучающимся в ходе 

овладения будущей профессией.                                                                                                                                   

Поэтому так важна роль коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих 

формирование речевой компетенции учащихся, навыков речевого общения с учетом 

механизмов нарушения речи и возможностью индивидуального подхода к каждому 

ученику.                                                                                                                                        

Как правило, в ходе исследования устной и письменной речи учащихся основной 

школы   для детей с тяжелыми нарушениями речи выявляются:  несформированная   

фонематическая сторона речи; аграмматизмы, недоразвитие связной речи, 

дизорфография.  



В исследованиях, посвященных проблемам нарушений письменной речи детей 

среднего и старшего школьного возраста, имеется особая категория стойких 

специфических нарушений письма, проявляющихся в неспособности освоить 

орфографические навыки, несмотря на знание соответствующих правил, которые 

правомерно именовать дизорфографией. 

Дизорфография – специфическое нарушение орфографического навыка письма на 

фоне сохранного интеллекта и устной речи. 

Нарушение усвоения орфографии оказывает отрицательное влияние на речевое 

развитие детей, на развитие познавательной деятельности, затрагивает 

эмоционально-волевую сферу, затрудняет процесс их школьной и социальной 

адаптации в целом. 

Речь - важнейшее средство общения, позволяющее осуществлять обмен мыслями и 

добиваться взаимопонимания. Эффективность социализации развивающейся 

личности находится в прямой зависимости от полноценности процесса речевого 

общения и взаимодействия. При отставании в развитии речи или нарушениях 

речевой функции у ребенка возникают проблемы, связанные с вербальным 

общением, появляются трудности коммуникативного поведения, что в целом 

затрудняет взаимоотношения между человеком и обществом, а это проявляется в 

речевом общении. 

Эффективность логопедической коррекции и социальной адаптации учащихся в 

значительной степени зависит от их общей и коммуникативной культуры, качества 

общения с окружающими. Практический опыт обучения и воспитания детей с 

тяжелыми нарушениями речи  показывает, что проблемы, связанные с речевым и 

коммуникативным развитием учащихся, являются выраженными не только в 

младших классах, но и на второй ступени обучения (5-10 классы).  Система 

дифференцированного логопедического воздействия позволяет добиться у 

обучающихся среднего и старшего звена, имеющих тяжелые нарушения речи, 

определенных положительных изменений в устной и письменной речи.  В 

частности, у большинства учащихся удается преодолеть основные трудности в 



речевом общении, устранить дефекты звукопроизношения, добиться 

удовлетворительного развития лексико-грамматической стороны речи, овладения 

навыками письма и чтения. В 9- 10 классах  в соответствии с учетом возрастных 

особенностей интеллектуального развития детей и появления речевых форм в 

онтогенезе предлагается большее внимание уделить развитию синтаксической 

стороны речи (формированию понятия о структуре простого и сложного 

предложений) учащихся.  

  У многих учащихся с тяжелыми нарушениями речи  старшего школьного возраста 

выявляются дефекты при употреблении  сложных синтаксических конструкций, 

патологические особенности словесно-логического мышления, нарушения речевой 

памяти, воображения. 

Для большинства детей с тяжелыми нарушениями речи  характерны затруднения в 

общении с окружающими их людьми. В связи с этим особую значимость 

приобретает формирование основ коммуникативной культуры учащихся старших 

классов с  тяжелыми нарушениями  речи  с учетом особенностей их речевого и  

личностного развития. 

Программа для детей с тяжелыми  нарушениями речи  руководствуется задачами, 

поставленными перед общеобразовательной школой, однако эффективность 

решения этих задач во многом зависит  от реализации коррекционно-развивающих, 

коррекционно-образовательных и коррекционно-воспитательных направлений в 

обучении.  

Учащиеся с речевой патологией испытывают стойкие трудности при усвоении 

программы общеобразовательной школы вследствие недостаточности 

формирования речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью. 

 Коррекционно-развивающая работа по формированию устной и письменной речи 

учащихся с речевой патологией  тесно связана с общим развитием речи учащихся, 

должна опираться на ознакомление с окружающим миром, уроки русского языка и 

развития речи, обусловлена спецификой введения в речь новых языковых структур 

такими школьниками.  



Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ (ТНР) выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ТНР в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся, 

устранение недостаточности словарного запаса и грамматического строя речи, 

развитие коммуникативных умений. 

Задачи коррекционно-развивающей программы: 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

• повышение возможностей обучающихся в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО для обучающихся с ТНР в интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

• создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических и психологических средств воздействия в процессе комплексной 

психолого-педагогической коррекции; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Формы организации коррекционно-развивающего процесса 

Логопедические занятия по формированию звуковой и смысловой сторон речи. 

Занятия проводятся во второй половине дня. Продолжительность индивидуальных и 

групповых занятий – 20-40 минут. 



1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

Речь - важнейшая психическая функция, присущая только человеку. Благодаря 

речевому общению отражение мира в сознании одного человека постоянно 

пополняется и обогащается, речь является основой коммуникативной функции, 

которая осуществляется посредством того или иного языка. 

На основе речи и ее смысловой единицы - слова формируются и развиваются такие 

психические процессы, как восприятие, воображение, память. На огромное значение 

речи для развития мышления и формирования личности неоднократно указывал Л. 

С. Выготский.  

Речь формируется в процессе общего психофизического развития ребенка.  

К условиям формирования нормальной речи относятся нормальная ЦНС, наличие 

нормального слуха и зрения и достаточный уровень активного речевого общения 

взрослых с ребенком.  

В тех случаях, когда у ребенка сохранен слух, не нарушен интеллект, но имеются 

значительные речевые нарушения, которые не могут не сказаться на формировании 

всей его психики, говорят об особой категории аномальных детей  -  детях с 

речевыми нарушениями.  

Дети с речевой патологией, как правило, имеют трудности в обучении.  

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей 

познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на 

уровне  произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у 

детей вторичный характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, 

всех ее компонентов. Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется 

неустойчивостью, трудностями включения, переключения,  и распределения. У этой 

категории детей наблюдается  сужение объема внимания, быстрое забывание 

материала, особенно вербального (речевого), снижение активной направленности  в 

процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. 

Многим из них присущи недоразвитие  мыслительных операций, снижение 

способности  к абстрагированию, обобщению.  



Детям с речевой патологией легче выполнять  задания, представленные не в 

речевом, а в наглядном виде.  

Большинство детей с нарушениями речи имеют  двигательные расстройства. Они 

моторно неловки, неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью 

движений.  

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются  в выполнение задания. 

Наблюдаемые у детей с тяжёлыми нарушениями речи серьёзные трудности в 

организации собственного речевого поведения отрицательно  сказываются на их 

общении с окружающими.  

Взаимообусловленность речевых и коммуникативных умений у данной категории 

детей приводит к тому, что такие особенности речевого развития как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность глагольного 

словаря, своеобразие связного высказывания, препятствуют осуществлению 

полноценного общения.  

Следствием этих трудностей являются снижение потребности в общении, 

несформированность форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенности поведения: незаинтересованность в контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм.  

Детям с речевыми расстройствами свойственна пассивность, сензитивность, 

зависимость от окружающих, склонность к спонтанному поведению. 

Особенностями такой личности являются пониженный фон настроения, 

астенические черты, нередко ипохондричность, тенденция к ограничению 

социальных контактов.      

В целом, дети с тяжёлыми нарушениями речи недостаточно критично оценивают 

свои возможности, чаще переоценивая их. В большинстве случаев объективная 

личностная характеристика не совпадает с их самооценкой, многие из своих черт 

характера дети не отмечают и не оценивают.  

У детей с тяжёлыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере.  



Детям с патологией речи присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в 

себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в 

общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

Нарушения речи  -  собирательный термин для обозначения отклонений от речевой 

нормы, принятой в данной языковой среде, полностью или частично 

препятствующих речевому общению и ограничивающих возможности социальной 

адаптации человека.  

Для их обозначения специалистами используются различные, не всегда 

взаимозаменяемые термины  -  расстройства речи, дефекты речи, недостатки 

речи, недоразвитие речи, речевая патология, речевые отклонения.  

К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими отклонениями 

различной выраженности, вызывающими расстройства коммуникативной и 

обобщающей (познавательной) функции речи. От других категорий детей с особыми 

нуждами их отличают нормальный биологический слух, зрение и полноценные 

предпосылки интеллектуального развития.  

Среди причин, вызывающих нарушения речи, различают биологические и 

социальные факторы риска.  

Биологические причины развития речевых нарушений представляют собой 

патогенные факторы, воздействующие главным образом в период внутриутробного 

развития и родов (гипоксия плода, родовые травмы и т.п.), а также в первые месяцы 

жизни после рождения (мозговые инфекции, травмы и т.п.). 

Социально-психологические факторы риска связаны главным образом с 

психической депривацией детей. Отрицательное воздействие на речевое развитие 

могут оказывать необходимость усвоения ребенком младшего школьного возраста 

одновременно двух языковых систем, излишняя стимуляция речевого развития 

ребенка, неадекватный тип воспитания ребенка, педагогическая запущенность, т. е. 

отсутствие должного внимания к развитию речи ребенка, дефекты речи 

окружающих.  



В результате действия этих причин у ребенка могут наблюдаться нарушения 

развития различных сторон речи.  

Современные классификации речевых нарушений ориентированы, в первую 

очередь, на дифференциацию первичных нарушений. 

Дети с речевыми расстройствами (нарушениями) обычно имеют функциональные 

или органические отклонения в состоянии ЦНС.  

У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: нарушение 

равновесия, координация движений, недефференцированность движений пальцев 

рук и артикуляционных движений (т. е. несформированность общего и орального 

праксиса).  

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. 

быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, 

теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, 

настроение быстро меняется.  

Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, 

беспокойства.  

Значительно реже у них наблюдается заторможенность и вялость. Эти дети 

довольно быстро утомляются, причем это утомление накапливается в течение дня к 

вечеру, а также к концу недели. Утомление сказывается на общем поведении 

ребенка, на его самочувствии.  

Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, 

напротив, повышенной двигательной активностью.  

Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание на протяжении всего урока.  

Их двигательная расторможенность может выражаться в том, что они проявляют 

двигательное беспокойство, сидя на уроке, встают, ходят по классу, выбегают в 

коридор во время урока. На перемене дети излишне возбудимы, не реагируют на 

замечания, а после перемены с трудом сосредотачиваются на уроке. 



Как правило, у таких детей отмечается неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая 

умственная работоспособность. 

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность 

резко меняется. В период психосоматического благополучия такие дети могут 

достигать довольно высоких результатов в учебе. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально 

реактивны, легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на 

замечание, плохую отметку, неуважительное отношение со стороны учителя и 

детей. Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной 

возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, 

нерешительностью, пугливостью.  

Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной 

системы детей, страдающих речевыми расстройствами. 

Глубокие нарушения различных сторон речи, ограничивающие возможности 

пользования языковыми средствами общения и обобщения, вызывают 

специфические отклонения со стороны других высших психических функций  -  

внимания, памяти, воображения, вербально-логического мышления, эмоционально-

волевой и личностной сферы и др., которые часто осложняют картину речевого 

нарушения ребенка. 

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми 

нарушениями являются: недостаточная сформированность и дифференцированность 

мотивационной сферы, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, 

слабость в развитии моторики, пространственные трудности.  

Нарушение фонематического восприятия отмечается у всех детей с нарушениями 

речи. Наблюдается нарушение опорно-пространственного гнозиса.  

Дети с ОНР имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса.  



Внимание: неустойчивое, низкий уровень показателей произвольного внимания, 

трудности в планировании своих действий, с трудом сосредотачивают внимание на 

анализе условий, поиске различных способов и средств в решении задач.  

У детей с ОНР ошибки внимания присутствуют на протяжении всей работы. Низкий 

уровень произвольного внимания у детей с ТНР приводит к несформированность 

структуры деятельности.  

Память: объем зрительной памяти практически не отличается от нормы, но 

присутствуют выраженные нарушения восприятия формы, слабость 

пространственных представлений.  

Мышление и воображение: по состоянию невербального интеллекта дети с ОНР 

делятся на: развитие невербального интеллекта, который отличается от нормы, 

соответствует норме и соответствует нижней границе нормы, но характеризуется 

нестабильностью.  

Отмечаются нарушения самоорганизации, обнаруживается недостаточный объем 

сведений об окружающем, очень быстро приступают к выполнению задания или, 

наоборот, с трудом овладевают синтезом, анализом, сравнением; более низкий 

уровень пространственного оперирования образами. 

Речь и общение: бедность и недифференцированность словарного запаса, 

своеобразие связанного высказывания, что приводит к снижению потребности в 

общении, несформированности форм коммуникации, незаинтересованности в 

контакте, неумению ориентироваться в ситуации общения, негативизму.  

Коммуникативные возможности отличаются заметной ограниченностью и ниже 

нормы. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи  нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении 

с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками.  

У детей с тяжелыми нарушениями речи  отмечаются трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля.  



Нарушениях эмоционально-волевой сферы могут стать причиной возникновения 

патологических форм поведения.  

У детей с отклонениями в развитии речи можно довольно часто наблюдать 

переоценку собственных сил и возможностей и своего положения в группе, то есть 

неадекватно завышенный уровень притязаний.  

Такие дети некритично стремятся к лидерству, реагируют негативизмом и агрессией 

на любые затруднения, сопротивляются требованиям взрослых либо отказываются 

от выполнения деятельности, в которой могут обнаружить свою несостоятельность.  

В основе возникающих у них резко отрицательных эмоций лежит внутренний 

конфликт между притязаниями и неуверенностью в себе. Однако часто можно 

наблюдать и прямо противоположное явление – недооценку своих возможностей. 

Указанные особенности в развитии детей требуют специальной работы по их 

коррекции, учитывающей сильные и слабые стороны развития психики. Особое 

внимание при обучении уделяется развитию произвольной, осознанной 

деятельности, умению контролировать свои действия и достигать требуемого 

результата. 

Если на основании результатов психологического обследования у ребенка выявлено 

недоразвитие какой-либо функции, следует организовывать специальное обучение, 

направленное на развитие этой функции или на формирование компенсаторных 

механизмов. 

Без направленной коррекционной работы эти имеющиеся у детей трудности в 

дальнейшем могут принять большую выраженность и привести к отсутствию 

интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам запоминания, трудностям 

в овладении письмом, несформированности счетных операций, слабому овладению 

грамматикой.  

Для обеспечения нормального развития ребенка с такими детьми проводятся 

занятия, направленные на развитие когнитивных процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения и предпосылок их нормального развития. 

Упражнения, направленные на развитие познавательной сферы, должны быть 

включены в структуру занятия и осуществляться параллельно с реализацией 



учебных и воспитательных целей или в форме самостоятельных упражнений в виде 

игры, беседы или зарядки.  

Так как познавательные процессы развиваются в тесной взаимосвязи между собой и 

представляют сложные системные образования, то каждое упражнение, 

адресованное к какому-либо определенному познавательному процессу, 

одновременно влияет и на другие.  

Так, например, упражнения, направленные на развитие моторики ребенка, 

одновременно укрепляют его внимание и моторную память; рисование помимо 

развития моторики положительно влияет на внимание, пространственные 

представления, мышление; таким образом, деление методических рекомендаций на 

разделы несколько условно, поскольку задача их едина.  

В каждом разделе задания располагаются от простых к сложным. Задания в 

зависимости от ведущей задачи должны отвечать закономерностям развития любой 

психической функции: от наглядной деятельности к образной, затем к словесно-

логической и абстрактной. 

В процессе обучения необходимо сочетать упражнения, направленные на развитие 

различных познавательных функций (например, в течение одного занятия 

предъявляются задания на развитие моторной сферы и на внимание). Для того 

чтобы занятия дали максимальный результат, рекомендуется использовать 

различные игры, как индивидуальные, так и групповые, повышающие 

заинтересованность ребенка в достижении результата и в самом процессе 

деятельности, вовлекающие в процесс познавательной деятельности эмоциональные 

и личностные аспекты детей данного возраста. Большое значение придается 

развитию произвольного внимания, коммуникативно-речевой активности, 

организации речевого поведения в группе. 

Концептуальностъ программы: следует отметить, что эта программа написана с 

основными принципами логопедии как науки и реализует логопедические методы и 

приемы на всех этапах коррекции. 

Программа опирается на следующие принципы: 



 В процессе логопедической работы по профилактике нарушений письменной       

речи наиболее значимыми являются следующие принципы: 

Принцип комплексности – логопедическое воздействие осуществляется на весь 

комплекс речевых нарушений (устная речь, чтение и письмо). 

Патогенетический принцип – коррекция нарушенного механизма, формирование тех 

психических функций, которые обеспечивают функционирование операций 

процесса чтения и письма. Принцип максимальной опоры на различные 

анализаторы. 

Принцип опоры на сохранные звенья нарушенной функции. 

Принцип поэтапного формирования умственных действий – свёртывание, 

автоматизация внешних операций, перевод их во внутренний план. 

Принцип учёта зоны «ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому) – процесс 

развития той или иной психической функции должен осуществляться постепенно, с 

учётом ближайшего уровня развития этой функции, т.е. того уровня, на котором 

выполнение задания возможно с незначительной помощью со стороны педагога. 

Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала – логопедическая 

работа по формированию тех или иных речевых функций должна проводиться 

поэтапно, с постепенным усложнением. 

Принцип системности – методика профилактической работы представляет собой 

систему методов, направленных на преодоление основного дефекта, на создание 

определённой функциональной системы. Использование каждого метода 

определяется основной целью и его местом в общей системе работы. 

Принцип деятельностного подхода – воздействие на все этапы процесса письма как 

многоуровневой деятельности (ориентировочный, операциональный и этап 

контроля). 

Онтогенетический принцип – учёт этапов и последовательности формирования 

функций, обеспечивающих процессы письма и чтения. 

Общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального 

подхода, сознательности).  

 



Общая характеристика учебного курса 

Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, лежащих в 

основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к 

применению их в учебной деятельности. «Коррекция нарушений устной и 

письменной речи» – курс, подводящий учащихся к осознанию цели и ситуации 

речевого общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, 

пониманию информации разной модальности, содержащейся в предъявляемом 

тексте, а также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В свою 

очередь содержание курса «Коррекция нарушений устной и письменной речи» 

является базой для усвоения общих языковых и речевых закономерностей в 

начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в системе 

непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Информация об используемых технологиях обучения. 

В процессе обучения предполагается использование технологий обучения: 

различных методов активного обучения; 

анализ конкретных понятий и ситуаций; 

     тренировка и другие виды заданий; 

творческая работа детей. 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные 

на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 

информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков.  

Технологии реализации метапредметных связей в образовательном процессе. 

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 



познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на 

подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 

программного материала в различных областях на различных уровнях: 

минимальном, базовом, вариативном. 

Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение 

учениками заданного предметного материала. 

Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. 

Технология индивидуализации обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и 

назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития; 

- преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и 

воспитания, ориентированных на нормализацию или полное преодоление 

отклонений речевого и личностного развития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 



областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/фронтальной 

логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических и психологических средств воздействия в процессе 

комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью. 

Содержательный раздел 

Программа предполагает следующее содержание коррекционно-воспитательной 

работы: 

1. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

- устойчивость внимания; 

- наблюдательность (особенно к языковым явлениям); 

- способность к запоминанию; 

- способность к переключению; 

- навыки и приёмы самоконтроля; 

- познавательная активность. 

2. Формирование полноценных учебных умений: 

- планирование предстоящей деятельности; 

- принятие учебной задачи; 



- активное осмысление материала; 

- выделение главного, существенного в учебном материале, определение путей и 

средств достижения цели; 

- контроль за ходом своей деятельности; 

- работа в определённом темпе; 

- применение знаний в новых ситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

3.  Обучение коммуникативных навыков: 

1. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

- умение внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям и замечаниям; 

- умение понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

- умение владеть вербальными средствами общения в целях чёткого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с 

полученной инструкцией; 

- умение целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и 

адекватно реагировать на контроль и оценки со стороны учителя-логопеда. 

2. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности: 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

- ответы на вопросы по ходу учебной работы с использованием усвоенной 

терминологии; 

- ответы 2-3 фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связного высказывания); 

- применение инструкции (схемы) при подготовке связного высказывания по ходу и 

итогам учебной работы; 

- обращение к учителю-логопеду или товарищу за разъяснением; 

- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием нужной терминологии; 

- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

- соблюдение речевого этикета; 



- составление устных связных высказываний с элементами творчества. 

Система коррекционно - развивающего обучения по профилактике нарушений 

письменной речи соответственно данной программе условно делится на три уровня 

коррекции: фонетический, лексический и синтаксический. 

Коррекционная работа на фонетическом уровне предлагает решение следующих 

задач: 

 развитие звукового анализа и синтеза слов (от простых форм к сложным); 

   развитие фонематического восприятия, т.е. дифференциация фонем, 

имеющих сходные характеристики. 

Начиная коррекционную работу на лексическом уровне, необходимо выделить 

основные задачи этого этапа работы: 

 количественный рост словаря (за счет усвоения новых слов и их значений); 

 качественное обогащение словаря (путем усвоения смысловых и 

эмоциональных оттенков значений слов, переносного значения слов и 

словосочетаний); 

 формирование культуры речи (устранение слов-паразитов, искаженных 

просторечных, жаргонных слов); 

 развитие слогового анализа и синтеза; 

•  наблюдение за явлениями синонимии и антонимии слов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне требует решения следующих 

основных задач данного этапа: 

 усвоение обучающимися сочетаемости слов в предложении, осознанное 

построение предложений 

 обогащение фразовой речи обучающихся. 

На первом этапе привлекается внимание детей к работе артикуляторного аппарата с 

целью сделать его в достаточной степени управляемым, детей приучают оценивать 

свои мышечные ощущения при проговаривании звуков, слов, связывая эти 

ощущения с акустическими раздражениями. С этой целью отрабатывается 

артикуляция гласных первого ряда, а также тех согласных, произношение которых 

обычно не страдает. Упражнения в узнавании и вычленении этих звуков в словах 



проводятся с опорой на громкое проговаривание, в дальнейшем — обычное 

произнесение слов (голосом разговорной громкости), а затем - выполнение молча, 

переводят во внутренний план. 

Также раскрывается взаимосвязь между буквой и звуком. Дальнейшая 

логопедическая работа направляется на развитие звукобуквенного анализа и 

синтеза. 

На этом этапе коррекционной работы большое значение отводится дифференциации 

букв, имеющих кинетическое сходство, либо количеству элементов, либо по 

пространственному расположению элементов, либо по наличию или отсутствию 

элементов данных букв. Эта работа начинается с оптико-пространственных 

дифференцировок на действиях с картинками, геометрическими фигурами, также 

упражнений в конструировании букв с помощью счетных палочек, отгадывания 

изографов, работа с «зашумленными» буквами или отгадыванием букв, кинетически 

смешиваемых по элементу данных букв. При этом главная задача логопеда - 

научить детей выделять опорные признаки, отличающие смешиваемые буквы. Эта 

работа проводится на каждом занятии в организационной его части 2- 3 минуты и 

как домашнее задание на карточках. 

Кроме того, ведется работа по дифференциации фонем, имеющих акустико-

артикуляционное сходство, и в первую очередь гласных 1 и 2 ряда. Опираясь на 

гласные второго ряда, логопед подводит учеников к пониманию и практическому 

усвоению одного из способов слияния согласных. Работа на первом этапе 

завершается дифференциацией согласных звуков. Логопед дает понятия о звонких и 

глухих звуках, сравнивает их попарно, объясняет сходства и различия.  

Программа включает в себя разделы: 

1)коррекция звуковой стороны речи; 

2)формирование лексико-грамматического строя. 

В основе системы занятий по данной программе лежит комплексный подход, 

который направлен на решение взаимосвязанных задач по развитию 

фонематического, лексического, грамматического строя речи как основы связанного 



высказывания. Ведущим принципом планирования занятий является взаимосвязь 

собственно речевых задач с коррекционными и воспитательными. 

Решение речевых задач: воспитание звуковой культуры речи, формирование её 

грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи и др. – 

осуществляется через постепенное изложение заданий от занятия к занятию. 

Предварительный этап устранения нарушений звукопроизношения является более 

продолжительным и характеризуется качественно иным содержанием. На этом 

этапе проводится развитие общей, ручной, речевой моторики, слухового 

восприятия, внимания, гнозиса, мнезиса.   

Учитывая особенности просодических компонентов речи у учащихся  с тяжёлыми 

нарушениями речи,  проводится работа:  

над правильным речевым дыханием,    

над формированием длительного плавного речевого  выдоха. 

Обучение обучающихся воспитанников в соответствии с предлагаемой системой 

обеспечивает, с одной стороны, коррекцию речевого дефекта, с другой - подготовку 

к овладению грамотой в объёме, предусмотренном программой для коррекционной 

школы. 

В первую очередь с помощью специальных приёмов исправляется произношение 

звуков или уточняется их артикуляция. Усвоение и закрепление 

артикуляционных навыков на основе осознанного контроля за собственными 

кинестетическими и слуховыми ощущениями на всех этапах обучения сочетаются с 

развитием фонематического восприятия. С этой целью обучающиеся воспитанники 

привлекается к различию между твёрдыми и мягкими звуками, глухими и звонкими, 

звуками, отличающимися способом или местом артикуляции. Постоянно ставятся 

задачи, требующие сравнения тех или иных звуковых элементов слова. Развиваются 

произвольное внимание и слуховая память. 

Развитие артикуляционных навыков и фонематического восприятия происходит 

одновременно с развитием анализа и синтеза звукового состава слова. 



При разработке методики работы по данной программе материал подбирался с 

учётом перечисленных задач, т.е. в процессе развития звукопроизношения 

одновременно, и на том же звуковом материале планируется упражнения в анализе 

и синтезе звукового состава слова, в письме и чтении. 

Развитие лексики проводится в следующих направлениях: обогащение словарного 

запаса, уточнение значения слова, расширение семантики слова. Особенно важной 

является работа по усвоению слов обобщающего значения, которые очень медленно 

усваиваются. В тоже время введение в речь обобщающих слов способствует 

развитию операции обобщения. В работе по обогащению словарного запаса 

большое внимание уделяется предикативному словарю (глаголы, прилагательные, 

числительные). 

Формирование грамматического строя речи осуществляется в 

следующих направлениях: 

1)формирование глубинной и поверхностной структуры предложения; 

2)совершенствование навыков словоизменения и словообразования; 

3)совершенствование связной речи. 

В процессе работы по развитию навыков словоизменения и словообразования 

обращается внимание на изменение существительных по числам, падежам, на 

употребление предлогов, согласование существительного и глагола, 

существительного и прилагательного. Порядок работы определяется 

последовательностью появления форм слова в онтогенезе. 

Развитие связной речи осуществляется в процессе и на основе всех перечисленных 

выше направлений работы: обогащение и активизация словаря, формирование 

грамматического строя речи. С этой целью в занятия включены упражнения на 

рассматривание и описание предметов, совместное рассказывание, повторение 

текста. Система логопедической работы по формированию связной речи 

предусматривает постепенное увеличение самостоятельности. Поэтому развитие 

связной речи проводится в следующей последовательности: пересказ с опорой на 



серию сюжетно-ролевых картинок, пересказ по сюжетной картинке, пересказ без 

опоры на картинки, рассказ по серии сюжетных картинок, рассказ по сюжетной 

картинке, самостоятельный пересказ. 

Программа составлена с учётом умственных и возрастных возможностей 

обучающихся воспитанников. Частая повторяемость тем, но с включением 

элементов новизны. Это связано со слабой памятью, быстрой утомляемостью 

учащихся. Темы, включённые в программу, рассчитаны на более длительные сроки, 

т.к. нарушения речи у таких воспитанников носят стойкий характер. 

Используется максимальная наглядность: схемы, муляжи правильной артикуляции 

звуков, технические средства обучения. Лексический материал подобран с учётом 

умственного и речевого развития. В процессе работы по данной программе 

осуществляется коррекция нарушений речи, закрепляются правильные речевые 

навыки, формируется практический уровень усвоения языка. 

Таким образом, выполняется основная задача логопедической работы в 

коррекционной школе: практическое овладение русским языком.  

Организационный раздел 

Организация работы по программе. 

Коррекция нарушений речи обучающихся воспитанников с тяжёлыми нарушениями 

речи требует организации специальной логопедической работы. Учитель-логопед 

комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения у учащихся, по 

возможности, из обучающихся одного или двух параллельных классов. 

Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 обучающихся.На 

коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся 

часы  во вторую половину дня. Основной формой являются групповые занятия. На 

занятия с группой обучающихся отводится, как правило 20-40 минут.Работа по 

исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, 

программы по русскому языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. 

Эффективность логопедических занятий и перенос полученных навыков в учебную 



обстановку значительно повышается, если используется дидактический материал в 

соответствии с темой программы, которая изучается в классе. 

Условия реализации образовательной программы 

Занятия проводятся в рабочем  кабинете, обеспеченным  специальным 

оборудованием. Работа в группах или индивидуально. Программа предназначена 

для работы с учащимися, имеющими нарушения речевого развития.  

Предполагаются следующие формы организации деятельности учащихся на 

логопедических занятиях: 

- фронтальная; 

- подгрупповая; 

- индивидуальная. 

Распределение учебных часов  в неделю: 

1 класс – 7 часов 

2 класс – 7 часов 

3 класс – 6 часов 

4 класс – 6 часов 

5 класс – 5 часов 

6 класс – 5 часов 

7 класс – 4 часа 

8 класс – 4 часа 

9 класс – 4 часа 

10 класс – 4 часа 

В структуру занятия входит: 

- упражнения для развития артикуляционной моторики; 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики 

пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 



- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением, текстом. 

- обогащение и активизация словарного запаса. 

      Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: 

усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза. 

 

Предполагаемые результаты изучения предмета 

Универсальные учебные действия обучающихся воспитанников (УУД): 

Личностными результатами изучения логопедических занятий  являются 

следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 достаточно сформирована произвольная направленность внимания на 

звуковую сторону речи; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка 

или многоточие, точка или восклицательный знак).  

 осознание себя как ученика; 

 заинтересованное посещение школы, занятий; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей. 

 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  



 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

 адекватно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

 принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев; 

 корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно - диалогическая 

технология. 

 

Познавательные УУД: 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение и т.д.) 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

      -    восполнены основные пробелы в формировании фонематических процессов; 

      -   уточнены первоначальные представления о звуко-буквенном, слоговом 

составе       слова с учётом программных требований; 

      -   пользование в речи поставленными и отдифференцированными   звуками; 

      -   уточнить  и активизировать  имеющиеся у детей словарный запас и 

конструкции простого предложения (с небольшим распространением); 



      -   пользоваться в активном  словаре необходимыми  на данном этапе обучения 

словами-терминами: звук, слог, гласные, предложение   т. д.  

 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

 обращаться за помощью и принимать ее; слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

 

Общий перспективный план работы 

Перспективное планирование по группам дефекта 

 

Звукопроизношение  

Сигматизм.  

Развитие подвижности речевого аппарата. 

Воспитание правильного артикуляционного уклада свистящих и шипящих звуков.  

Развитие мелкой моторики рук. 

Развитие фонетико-фонематических процессов.  

Развитие звуко – слогового анализа. 

Постановка звуков [c] – [c’]. 

Постановка звуков [з]- [з’]. 



Постановка звука [ц]. 

Постановка звука [ш]. 

Постановка звука [ж]. 

Постановка звука [щ].  

Автоматизация звуков [c – c’]. 

Автоматизация звуков [з - з’]. 

Автоматизация звуков [ц]. 

Автоматизация звуков [ш]. 

Автоматизация звуков [ж]. 

Автоматизация звуков [щ]. 

Автоматизация звуков [ч]. 

Дифференциация [с - з], [с’- з’]. 

Дифференциация [с - ш]. 

Дифференциация [ж - ш]. 

Дифференциация [з - ж]. 

Дифференциация [с - ц]. 

Дифференциация [ц - ч]. 

Дифференциация [с - щ]. 

Дифференциация [ш - щ]. 

Дифференциация [ч - щ].  

 Ротацизм, параротацизм. 

Развитие подвижности речевого аппарата 

Воспитание правильного артикуляционного уклада свистящих и шипящих звуков.  

Развитие мелкой моторики рук. 

Развитие фонетико-фонематических процессов.  

Развитие звуко – слогового анализа. 

Постановка звука [р]. 

Автоматизация [р] - [р’]. 

Дифференциация [р – р’]. 

Дифференциация [р] со смешиваемыми звуками.  



Ламбдацизм, параламбдацизм.  

Развитие подвижности речевого аппарата 

Воспитание правильного артикуляционного уклада свистящих и шипящих звуков.  

Развитие мелкой моторики рук. 

Развитие фонетико-фонематических процессов.  

Развитие звуко – слогового анализа. 

Постановка звука [л]. 

Автоматизация [л] - [л’]. 

Дифференциация [л - л’]. 

Дифференциация [л - р].  

 

 Дислексия 

I. Развитие анализа структуры предложения 

1. Определение границы предложения. 

2. Составление предложений по сюжетным картинкам и определение 

количества слов в нем. 

3. Составление предложений с определенным количеством слов. Увеличение 

количества слов в предложении. (Распространение предложений) 

4. Составление предложений из слов, данных в беспорядке. 

5. Составление предложения по нескольким картинкам. 

6. Составление предложений с заданным словом. 

7. Составление предложений по графической схеме. 

8. Определение места слова в предложении. Определение количества слов в 

предложении. 

II. Развитие слогового анализа и синтеза. 

1. Слоговой анализ с опорой на вспомогательные средства. 

2. Выделение гласного звука из слога. 

3. Выделение гласных звуков из слова (одно -, двух -, трехсложных слов). 

4. Закрепление действия слогового анализа и синтеза. 

5. Слоговой анализ и синтез на основе слухопроизносительных представлений. 



6. Выделение и определение ударного слога в слове. 

 

III. Развитие фонематического анализа и синтеза 

Выделение звука на фоне слова. 

1. Определение наличия звука в слогах. Уточнение артикуляции согласного. 

2. Выделение звука в односложных словах. 

3. Выделение звука в двусложных и трехсложных словах. 

4. Выделение звука в словах со стечением согласных. 

5. Связь звука с буквой. Определение звука в середине слова. 

6. Определение звука в середине слов со стечением согласных. 

 

Развитие сложных форм фонематического анализа. 

1. Фонематический анализ односложных слов. (Ус, на, дом, мак, сок и т.. д.). 

2. Фонематический анализ двусложных слов. (Мама, лапа, рука…) 

3. Фонематический анализ двусложных слов из открытого и закрытого слогов. 

(Диван, сахар). 

4. Фонематический анализ двусложных слов со стечением согласных на стыке 

слогов. (Ослик, карман…). 

5. Фонематический анализ односложных слов со стечением согласных в начале 

слова. (Стол, грач …) 

6. Фонематический анализ односложных слов со стечением согласных в конце 

слова. (Волк, тигр …). 

7. Фонематический анализ двусложных слов со стечением согласных в начале 

слова. (Трава, брови, врачи …) 

8. Фонематический анализ двусложных слов со стечением в начале и в середине 

слова. (Клумба, крышка, крошка …). 

9. Фонематический анализ трехсложных слов. (Паровоз, канава, кастрюля …). 

10. Закрепление функции фонематического анализа и синтеза. 

IV.Формирование фонематического восприятия.  

Дифференциация фонем. 



1. Уточнение произносительного и слухового образа смешиваемых звуков.  

a) уточнение артикуляции звука с опорой на зрительное, слуховое, тактильное 

восприятия, кинестетические ощущения; 

b) выделение звука на фоне слога. Связь с буквой; 

c) определение наличия звука в слове; 

d) определение места звука в слове; 

e) выделение слова с данным звуком из предложения. 

2. Дифференциация свистящих и шипящих звуков. 

 Изолированно  

 В слогах 

 В словах 

 В предложении 

 В связной речи 

3. Дифференциация твердых и мягких согласных. 

 Изолированно  

 В слогах 

 В словах 

 В предложении 

 В тексте 

4. Обозначение мягкости  согласных с помощью «ь» знака. 

5. Обозначение мягкости согласных с помощью гласных «е», «ё», «ю», «я», «и». 

V.Устранение семантической дислексии. 

1. Развитие звукового и слогового синтеза. 

2. Формирование понимания прочитанного. 

VI.Устранение оптической дислексии. 

1. Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

2. Формирование буквенного гнозиса. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Формирование пространственного восприятия, пространственных 

представлений: 



1). дифференциация правых и левых частей тела; 

2). ориентировка в окружающем пространстве; 

3). уточнение пространственного расположения фигур и букв; 

4). определение пространственных соотношений элементов графических 

изображений и букв. 

 VII.Устранение аграмматической дислексии. 

1. Формирование представлений о морфологической структуре слова. 

2. Уточнение и усложнение структуры предложения. 

3. Развитие функции словоизменения. 

4. Формирование навыков словообразования. 

5. Развитие умений морфологического анализа слова. 

6. Однокоренные слова. 

7. Закрепление грамматических форм в письменной речи. 

8. Предлоги. Предложно – падежные конструкции.  

 

 Дисграфия 

I.Формирование фразы и связной речи. 

1. Расширение и совершенствование словарного запаса. Слово как часть 

предложения. Лексическое значение слова. 

2. «Предмет» и «слово», которым назван «предмет». 

3. «Действие» и «слово», которым названо «действие». 

4. «Признак» и «слово», которым назван «признак». 

5. Слова, обозначающие предмет, действие, признак. 

II.Понятие о предложении. 

1. Простое двусоставное нераспространенное предложение. (Предмет и действие. 

Подлежащее и сказуемое. Грамматическое слово предложения.) 

2. Распространение предложений дополнением. 

3. Распространение предложений определением. 

4. Распространение предложений обстоятельством. 

III.Формирование связной речи. 



1. Подробный пересказ. 

2. Выборочный пересказ. 

3. Краткий пересказ. 

4. Творческий пересказ. 

5.  Составление рассказа по серии картинок. 

      Составление рассказа по сюжетной картинке. 

6. Составление рассказа по опорным словам. 

7. Составление рассказа по плану. 

IV.Развитие фонематического восприятия. 

1. Звуковой состав слова. 

2. Гласные звуки. 

3. Согласные звуки. 

4. Слоговой состав слова. 

5. Слоговая структура слова. Одно-, двух-, трехсложные слова. Ритмический 

рисунок слова. 

6. Слогообразующая роль гласного. 

7. Выделение гласных из слов. Структурный диктант (ы а → рыба). 

8. Обозначение мягкости согласных на письме с помощью гласных второго ряда. 

V.Развитие навыков звуко-буквенного анализа и синтеза слов. 

1. Выделение заданного звука из слова. 

2. Звуковой анализ односложных слов. Определение количества и 

последовательности звуков в слове. 

3. Звуковой анализ слов. 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса: 
Литература, используемая логопедом в работе над программой: 

1. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой – М.: «Просвещение», 1989. 

2. Т.Г.Филичева, Н.А.Чевелёва, Т.В.Чиркина. Основы логопедии. – М.: 

«Просвещение»,1989. 

3. Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М.: «Владос», 

1999. 

4. Е.Ф.Рау, В.И.Рождественская. Исправление недостатков произношения у 

школьников. – М.: «Просвещение», 1969. 

5 .Л.Н.Ефименкова. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. – М.: «Просвещение», 1991. 

6. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся на уроках грамматики 

и правописания. - М.: Просвещение, 2004. - 68с. 

7.Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. - М.: 

Владос, 2002. - 154с. 

8 .Выготский JI.C. Вопросы детской (возрастной) психологии. - М.: Просвещение, 

1984. - т.4-318с.  

9. Фичёва. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: «Просвещение», 

1989. 

10. Логопедическая гимнастика. – СПб.: «Детство», 1999. 

11. Л.М. Козырева Программно-методические материалы для логопедических 

занятий с младшими школьниками.- Ярославль:Академия развития, 2006. 

12. А.Н.Корнев Нарушение чтения и письма у детей.-М.:просвещение,97. 

13. Е. Косинова. Пальчиковая гимнастика. – М.: «Эксмо», 2003. 

14.Г.А.Каше, Р.И.Шуйфер, Н.А.Никашина, Э.А.Евлахова. Исправление недостатков 

произношения, чтения и письма учащихся. – М., 1960. 

15.М.М.Безруких, С.П.Ефимова. Упражнения для занятий с детьми, имеющими 

трудности при обучению письму. – Тула, 1997. 

16.М.Ю.Гаврикова. Коррекционно-логопедические занятия с младшими 

школьниками. – Волгоград: «Панорама», 2006. 

17.М.Ю.Гаврикова. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс). 

Учебно-методическое пособие. – М.: «Глобус», 2007. 

18. З.Е.Агранович. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий 

для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. – СПб., 2005. 

19. Т.А.Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный 

этап: Пособие для логопеда. – М., 2005. 

20. Е.Н.Краузе. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: 

Практическое пособие. – СПб., 2009. 

21.Абрамова Н.А. преодоление нарушений языкового анализа и синтеза. 

Логопедические занятия 1-3 класс. Изд.: Учитель. Волгоград 2013. 

22.Зубарева Л.В. Коррекция письма на уроках 1-4 классы. Изд.: Учитель. Волгоград 

2008г. 



23. Садовникова И.Н. нарушение письменной речи у младших школьников. М. 

Просвещение 1983. 

 

Учебные пособия для работы с детьми: 

1. О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. – М., 2003. 

2. И.А.Смирнова. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. – СПб., 2004. 

3. Н.И.Соколенко. Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей. – М., 1966. 

4. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация гласных. – М., 2004. 

5. Л.Н.Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического слуха. Дифференциация звонких и глухих согласных. – М., 

2005. 

  

6. А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова. Обучаем читать и писать без ошибок: 

Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. 

– М., 2007. 

7. Т.А.Ткаченко. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам. 

Пособие для логопеда. – М., 2005. 

8. В.А.Ракитина. Предупреждение нарушений чтения и письма у детей младшего 

школьного возраста: Пособие для логопеда: Животные в загадках в 

алфавитном порядке. – М., 2005. 

9.  С.Д.Дмитриев, В.С.Дмитриев. Занимательная коррекция письменной речи. 

Сборник упражнений. – М., 2005. 

10.  Л.Н.Ефименкова, Н.Н.Садовникова. Формирование связной речи у детей-

олигофренов. – М.: «Просвещение», 1970. 

11.  А.И.Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 

12.  В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения свистящих звуков С, З, Ц. Пособие для логопедов, родителей и 

детей. – М., 2000. 

13.  В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения свистящих звуков Сь, Зь. Пособие для логопедов, родителей и 

детей. – М., 2005. 

14. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков Ш, Ж. Пособие для логопедов, родителей и 

детей. – М., 1998. 

 

15. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения шипящих звуков Ч, Щ. Пособие для логопедов, родителей и 

детей. – М., 2000. 

16. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления  

произношения звука Л. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 2000. 



17. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Ль. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 

2003. 

18. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Р. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М., 2006. 

19. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука Рь. Пособие для логопедов, родителей и детей. – М.,2002. 

20. Козырева Л.М. Как образуются слова. – Ярославль, Академия развития, 2001 

21. Козырева Л.М. Слова-друзья и слова-неприятели. – Ярославль, Академия 

развития, 2001. 

22. Козырева Л.М. И свистящие, и шипящие, и самые звонкие. – Ярославль, 

Академия развития, 2003. 

23. Козырева Л.М. Загадки звуков, букв, слогов. – Ярославль, Академия развития, 

2003. 

24. Козырева Л.М. Секреты прилагательных и тайны глаголов. – Ярославль, 

Академия развития, 2001. 

25. Козырева Л.М. Тайны твердых и мягких согласных. – Ярославль, Академия 

развития, 2003. 

 

Электронные издания: 

1. Специализированные компьютерные программы: “Дельфа-142”, 

2. Упражнения-презентации 

3. Компакт-диски: « Мерсибо ». Начинаю читать; Пономаренко А.С. 

Развитие речи. Задания и упражнения для детей. Занимательные уроки. 

Комплексная программа развития интеллекта. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://defectolog.ru/ Дефектолог.ru; 

2. http://www.logoped.ru/index.htm Логопед.ру; 

3. earlystudy.ru Сайт - Учимся играя 

4. video.yandex.ru› В гостях у тётушки совы 

5. http://defectus.ru/ Дефектолог; 

6. http://logoburg.com/ Логобург; 

7. http://www.logopedplus.org/ Речевой центр "Логопед плюс"; 

8. http://www.logopedmaster.ru/ Учебный центр "Логопед-мастер"; 

9. http://mersibo.ru/ Мерсибо.ру; 

10.  http://logozavr.ru/ Логозаврия: сайт детских компьютерных игр. 

11.  http://www.logolife.ru/about Логопедия для всех; 

http://www.logoped.ru/index.htm%20Логопед.ру


 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

            

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


