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Пояснительная записка 

 

Коррекционный курс «Речевая практика» является важным в обучении младших 

школьников с ЗПР, так как у данной группы детей отмечаются проблемы в овладении 

общеречевыми навыками, их кругозор узок, представления о себе и окружающем мире 

недостаточно сформированы. В ходе обучения у учащихся формируются элементарные 

представления и понятия, необходимые для обучения другим учебным предметам, 

происходит адаптация, социализация, развитие познавательной и личностной сфер ребенка. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы 

обучающихся должны быть направлены на установление взаимопонимания с 

окружающими и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. 

Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо 

поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами реализовать 

коммуникативное намерение. С этой целью в виде тренировочных упражнений должны 

использоваться игры - театрализации, игровые задания на составление рассказов, 

обсуждения и другие виды деятельности, активизирующие живое общение школьников. 

Цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а 

также связной устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

− постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

− восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

− обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

− коррекция недостатков грамматического строя речи; 

− улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

− совершенствование коммуникативной функции речи; 

− повышение мотивации речеговорения; 

− обогащение речевого опыта; 

− профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с ОВЗ, поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой 

коммуникации является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций, обусловлено несовершенством речевой 

практики дошкольников с нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. 

Программа по речевой практике состоит из нескольких разделов: 

• Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по подобию, по 

памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших литературных 

произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по 



прослушанному тексту, пересказ. 

• Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи 

в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

• Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки 

в 

общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». Виртуальное 

общение. 

Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

• Организация речевого общения 

Уроки речевой практики тесно связаны с другими учебными предметами: русский 

язык, чтение, музыка. 

 

Место коррекционного курса «Речевая практика» в учебном плане 

Курс «Речевая практика» включен в учебный план: в 1 классе — по 66 ч (2 ч в неделю, 33 

учебные недели). Во 2—4 классах - по 68ч (2 ч в неделю, 34учебных недели). 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

Коррекционный курс «Речевая практика» представляет большую ценность для 

преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ЗПР. Его 

значимость определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности 

школьника. Отставание при ЗПР касается всех сфер психики, проявляется сниженной 

обучаемостью, что и требует создания специальных условий для преодоления особых 

образовательных потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с ЗПР нередко 

дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения (дислексия). Но 

даже при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной группы детей с 

большим трудом, отмечается высокая вероятность формирования дизорфографии. У 

отдельных школьников могут наблюдаться нарушения темпо-ритмической стороны речи. 

Кроме перечисленных расстройств для детей с ЗПР, как уже указывалось, типичны 

недостатки всех сторон речи: снижена речевая активность, выражена бедность и 

однообразие словаря, присутствуют трудности словообразования и словоизменения. 

Недоразвитие аналитико- синтетической деятельности проявляется в затруднениях при 

выполнении языкового анализа (фонематического, звуко-слогового, выделения слов в 

предложениях). Существенно страдают планирующая, регулирующая, обобщающая и 

опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. Предполагается, что 

коррекционные занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут способствовать 

коррекции этих недостатков и уменьшению, обусловленных ими, учебных трудностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а 

также обеспечение сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. Повышение 

речевой компетентности ребенка с ЗПР позволяет преодолевать его трудности в обучении, 

в коммуникации со сверстниками и взрослыми, а усиление регулирующей функции речи – 

уменьшать поведенческие отклонения. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов «Русский 



язык», «Литературное чтение». Речевые недостатки оказывают влияние и на усвоение 

учебного предмета «Математика». Трудности решения арифметических задач во многом 

обусловлены бедностью словаря, плохим пониманием логико-грамматических 

конструкций, затрудненностью планирования и контроля за ходом решения. 

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении цельности и 

связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых ответов по 

учебному предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов по теме 

урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и намерений, 

соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых уроках. 

Курс «Речевая практика» составляет значительную часть содержания программы 

коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Его роль 

велика и для успешной социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

 

  



Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

1 класс 

Предметные результаты обучения 

Достаточный уровень: 

— выполнять задания по словесной инструкции; 

— называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

— внятно выражать просьбы, употреблять вежливые слова; 

— соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

— уметь сообщить свои имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников, адрес дома; 

— уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы; 

— слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на наглядные 

средства. 

Минимальный уровень: 

— выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

— называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

— употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 

— правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

— знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших 

родственников и товарищей по классу; 

— слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

Личностные результаты, ожидаемые после 1-го года обучения по программе «Речевая 

практика»: 

— самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в туалет, в 

столовую, в кабинеты специалистов, педагогов дополнительного образования и т. д.); 

— владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

(в рамках предметных результатов 1-го года обучения — умение доброжелательно вести 

себя в диалоге, отвечать на вопросы собеседника и т. д. в соответствии с предусмотренными 

предметными результатами); 

— проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нём, 

практическое понимание своих социальных ролей (сын (дочь),воспитанник, ученик, 

одноклассник и т. д.), отражение в повседневном общении принятия соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

— положительное отношение к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в ситуациях 

общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном общении; 

— проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания чувствам других людей с использованием 

полученных на уроках знаний и умений— адекватно пользоваться правилами этикета при 

встрече и прощании; 

—знать свои имя и фамилию, адрес дома; 



— участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами); 

— слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание коррекционного курса 

 

1 класс 

 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту и достань 

книгу», 

«Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми вазу и поставь в неё цветы» и т. д. 

Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2—3 

слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: «Жа-жа-жа — есть иголки у 

ежа»; «Ша-ша-ша — мама моет малыша»; «Тра-тра-тра — мы проспали до утра»; «Тру-тру- 

тру — со скамейки пыль сотру». 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному 

предложению: Шура вытирал пыль — Шура вытирала пыль; Лена поднималась на горку — 

Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор обучающимися картинок 

по 

мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчётливое и выразительное их 

произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы 

детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием на эти 

предметы. 

Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. 

Выбор и 

использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в изменении 

темпа речи в соответствии с заданной ситуацией.Например:бабушка медленноспрашивает: 

«Ты...куда...идешь...внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к подружке». 

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их воспроизведением 

в 

ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса 

учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и 

восклицательной 

интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя). 

Выражение лица: весёлое, сердитое, грустное, удивлённое. Соотнесение соответствующего 

выражения лица с символическимрисунком. Мимическая реакция на речь учителя, детей, в 

ситуациях с заданным содержанием. 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и негрубые 



обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, 

ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и 

др.). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут...», 

«Меня зовут..., а тебя?». Формулы «Это...», «Познакомься, пожалуйста, это...». Ответные 

реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», 

«До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или 

остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые 

(фамильярные) формулы: «Здорόво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях.Поздравление, пожелание. 

Формула 

«Поздравляю с...», «Поздравляю с праздником...» и их развёртывание с помощью 

обращения 

по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий 

в 

связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе...», «Желаю Вам...», «Я хочу 

пожелать...». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо, ... (имя)»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «Извините, пожалуйста» с обращением 

без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не 

хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо умываться...», 

«Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!», «Весенние праздники». 

«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине игрушек», «Заячья 



избушка», «Петушок и бобовое зёрнышко». 

«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка 

школьных 

принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номер 

урока 

Тема Количе 

ство 

часов 

1. Давайте знакомиться 4 

2. Знакомство во дворе 4 

3. «Теремок» 3 

4. Знакомство в гостях 4 

5. «Репка» 3 

6. Покупка школьных принадлежностей 4 

7. В магазине игрушек 4 

8. Готовимся к празднику 3 

9. Новогодние чудеса 3 

10. Зимняя прогулка 4 

11. «Надо, надо умываться…» 3 

12. Помощники 4 

13. «Петушок и бобовое зёрнышко» 4 

14. Весенние праздники 3 

15. «Заячья избушка» 4 

16. Спокойной ночи 4 

17. «Доброе утро» 3 

18. День победы 5 
 Итого 66 
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Пояснительная записка 

 

Коррекционный курс «Речевая практика» является важным в обучении младших 

школьников с ЗПР, так как у данной группы детей отмечаются проблемы в овладении 

общеречевыми навыками, их кругозор узок, представления о себе и окружающем мире 

недостаточно сформированы. В ходе обучения у учащихся формируются элементарные 

представления и понятия, необходимые для обучения другим учебным предметам, 

происходит 

адаптация, социализация, развитие познавательной и личностной сфер ребенка. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы 

обучающихся 

должны быть направлены на установление взаимопонимания с окружающими и не могут 

являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. Ученик не должен 

испытывать 

неуверенности при вступлении в общение: необходимо поощрять его стремление всеми 

имеющимися в распоряжении средствами реализовать коммуникативное намерение. С этой 

целью в виде тренировочных упражнений должны использоваться игры - театрализации, 

игровые задания на составление рассказов, обсуждения и другие виды деятельности, 

активизирующие живое общение школьников 

Цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а 

также 

связной устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

− постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

− восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

− обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

− коррекция недостатков грамматического строя речи; 

− улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

− совершенствование коммуникативной функции речи; 

− повышение мотивации речеговорения; 

− обогащение речевого опыта; 

− профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с ОВЗ, поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой 

коммуникации является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций, обусловлено несовершенством речевой 

практики дошкольников с нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. 

Программа по речевой практике состоит из нескольких разделов: 

• Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 



предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по подобию, по 

памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших литературных 

произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту, пересказ. 

• Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи 

в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

• Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки 

в 

общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». Виртуальное 

общение. 

Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

• Организация речевого общения 

Уроки речевой практики тесно связаны с другими учебными предметами: русский 

язык, чтение, музыка. 

 

 

Место коррекционного курса «Речевая практика» в учебном плане 

Курс «Речевая практика» включен в учебный план: в 1 классе — по 66 ч (2 ч в неделю, 

33 учебные недели). Во 2—4 классах - по 68ч (2 ч в неделю, 34учебных недели). 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

 

Коррекционный курс «Речевая практика» представляет большую ценность для 

преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ЗПР. Его 

значимость определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности 

школьника. 

Отставание при ЗПР касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, 

что и 

требует создания специальных условий для преодоления особых образовательных 

потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с ЗПР нередко 

дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения (дислексия). Но 

даже при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной группы детей с 

большим трудом, отмечается высокая вероятность формирования дизорфографии. У 

отдельных школьников могут наблюдаться нарушения темпо-ритмической стороны речи. 

Кроме перечисленных расстройств для детей с ЗПР, как уже указывалось, типичны 

недостатки 

всех сторон речи: снижена речевая активность, выражена бедность и однообразие словаря, 

присутствуют трудности словообразования и словоизменения. Недоразвитие аналитико- 

синтетической деятельности проявляется в затруднениях при выполнении языкового 

анализа 

(фонематического, звуко-слогового, выделения слов в предложениях). Существенно 

страдают 

планирующая, регулирующая, обобщающая и опосредствующая (т.е. все познавательные) 



функции речи. Предполагается, что коррекционные занятия, реализуемые во внеурочной 

деятельности, 

будут способствовать коррекции этих недостатков и уменьшению, обусловленных ими, 

учебных трудностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а 

также обеспечение сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. Повышение 

речевой компетентности ребенка с ЗПР позволяет преодолевать его трудности в обучении, 

в 

коммуникации со сверстниками и взрослыми, а усиление регулирующей функции речи – 

уменьшать поведенческие отклонения. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение». Речевые недостатки оказывают влияние и на усвоение 

учебного предмета «Математика». Трудности решения арифметических задач во многом 

обусловлены бедностью словаря, плохим пониманием логико-грамматических 

конструкций, 

затрудненностью планирования и контроля за ходом решения. 

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении цельности и 

связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых ответов по 

учебному 

предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и намерений, 

соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых уроках. 

Курс «Речевая практика» составляет значительную часть содержания программы 

коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Его роль 

велика 

и для успешной социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех 

обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

4 класс 

Предметные результаты обучения 

Достаточный уровень: 

— понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

—понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на 

вопросы 

по содержанию услышанного; 

— уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и 

анализ речевой ситуации; 

—участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

—правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения 

и извиняться, используя соответствующие выражения; 



— принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций; 

— уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический 

план. 

Минимальный уровень: 

—выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

— выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

— знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы 

(по вопросам учителя); 

— участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

— слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

— выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

—участвовать в беседе; 

— слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно- 

символический план. 

Личностные результаты, ожидаемые после 4-го года обучения по программе «Речевая 

практика»: 

— расширение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 

историей страны; 

—закрепление представлений о различных социальных ролях собственных и окружающих 

людей; 

— укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение 

представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

— закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы 

социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов начального обучения); 

— закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в 

рамках 

предметных результатов начального обучения). 

 

 

 

 

  



Содержание коррекционного курса 

4 класс 

Аудирование и понимание речи 

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного. Дикция и выразительность речи. Практическое 

использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях. 

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. 

Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга 

и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. Мимика и жесты. Упражнения в 

передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в сочетании с речью и без неё, с 

опорой на пиктограммы и без них. Общение и его значение в жизни. Передача мыслей, 

чувств, знаний на расстоянии. 

Для чего люди создали радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио или с 

телеэкрана? Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это 

общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или письменный? 

Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, 

мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. 

Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», «Мужской и 

женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

изучавшемуся в 1—3 классах) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени отчеству, фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение 

(по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в 

семье. 

Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, 

сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 

тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком 

без обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в письме, поздравительной 

открытке. Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут...», 

«Меня зовут..., а тебя?». Формулы «Это...», «Познакомься, пожалуйста, это...». Ответные 

реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», 

«До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые 



(фамильярные) формулы: «Здорóво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как 

живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) 

ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с...», «Поздравляю с праздником...» и их 

развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий 

в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе...», «Желаю Вам...», «Я хочу 

пожелать...». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам 

(тебе)», 

«Я хочу подарить тебе...» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой...», «Как хорошо 

ты...», «Как красиво!» и др. Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения 

внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, 

пожалуйста...», «Попросите, пожалуйста...», «Можно попросить (позвать)...»). 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: 

«Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, 

близким людям. 

Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста...», «Можно..., 

пожалуйста!», «Разрешите...», «Можно мне...», «Можно я...». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но...». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо,... (имя)»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не 

хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. Сочувствие, утешение. Сочувствие 

заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!». 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». 

«Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста...», «Я — 

пассажир», 

«Знаки-помощники». 

«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой гребешок», «Сочиняем 



сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», «Поздравляю!», «Жду письма!», 

«Извините меня...», «Поздравительная открытка». 

«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

4 класс 

Номер 

урока 

Тема Количес 
тво 
часов 

1. Делимся новостями 4 

2. Я выбираю книгу 4 

3 «Подскажите, пожалуйста…» 4 

4 Я- пассажир 3 

5 «Петушок золотой Гребешок» 3 

6 Сочиняем сказку 4 

7 У телевизора 4 

8 «Лисичка-сестричка» 3 

9 Новогодние истории 3 

10 Знаки-помощники 4 

11 В гостях у леса 4 

12 Задушевный разговор 4 

13 Приглашение 4 

14 Поздравляю! 4 

15 Жду письма! 4 

16 Извините меня 4 

17 Поздравительная открытка 4 

18 «Во саду ли в огороде» 4 

 Итого 68 
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Пояснительная записка 

 

Коррекционный курс «Речевая практика» является важным в обучении младших 

школьников с ТНР, так как у данной группы детей отмечаются проблемы в овладении 

общеречевыми навыками, их кругозор узок, представления о себе и окружающем мире 

недостаточно сформированы. В ходе обучения у учащихся формируются элементарные 

представления и понятия, необходимые для обучения другим учебным предметам, 

происходит адаптация, социализация, развитие познавательной и личностной сфер 

ребенка. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в 

роли собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы 

обучающихся должны быть направлены на установление взаимопонимания с 

окружающими и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. 

Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо 

поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами реализовать 

коммуникативное намерение. С этой целью в виде тренировочных упражнений должны 

использоваться игры - театрализации, игровые задания на составление рассказов, 

обсуждения и другие виды деятельности, активизирующие живое общение школьников 

 

Цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), а также связной устной и письменной речи. 

 

Задачи курса: 

− постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

− восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

− обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

− коррекция недостатков грамматического строя речи; 

− улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

− совершенствование коммуникативной функции речи; 

− повышение мотивации речеговорения; 

− обогащение речевого опыта; 

− профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с ТНР, поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой 

коммуникации является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций, обусловлено несовершенством речевой 

практики дошкольников с нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. 

 

Программа по речевой практике состоит из нескольких разделов: 

 

• Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по подобию, по 

памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших литературных 

произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту, пересказ. 



• Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа 

речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

• Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные 

знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».  

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, 

поступки людей. 

• Организация речевого общения 

Уроки речевой практики тесно связаны с другими учебными предметами: русский 

язык, чтение, музыка. 

 

 

Место коррекционного курса «Речевая практика» в учебном плане 

Курс «Речевая практика» включен в учебный план: в 1 классе — по 66 ч (2 ч в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах - по 68ч (2 ч в неделю, 34учебных недели). 

 

 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

Коррекционный курс «Речевая практика» представляет большую ценность для 

преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ТНР. Его 

значимость определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности 

школьника. Отставание при ТНР касается всех сфер психики, проявляется сниженной 

обучаемостью, что и требует создания специальных условий для преодоления особых 

образовательных потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с ТНР 

нередко дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения 

(дислексия). Но даже при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной 

группы детей с большим трудом, отмечается высокая вероятность формирования 

дизорфографии. У отдельных школьников могут наблюдаться нарушения темпо-

ритмической стороны речи. Кроме перечисленных расстройств для детей с ТНР, как уже 

указывалось, типичны недостатки всех сторон речи: снижена речевая активность, 

выражена бедность и однообразие словаря, присутствуют трудности словообразования и 

словоизменения. Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности проявляется в 

затруднениях при выполнении языкового анализа (фонематического, звуко-слогового, 

выделения слов в предложениях). Существенно страдают планирующая, регулирующая, 

обобщающая и опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что коррекционные занятия, реализуемые во внеурочной 

деятельности, будут способствовать коррекции этих недостатков и уменьшению, 

обусловленных ими, учебных трудностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, 

а также обеспечение сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. 

Повышение речевой компетентности ребенка с ТНР позволяет преодолевать его 

трудности  В  обучении,  в  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми,  а  усиление  

регулирующей функции речи – уменьшать поведенческие отклонения. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение». Речевые недостатки оказывают влияние и на 

усвоение учебного предмета «Математика». Трудности решения арифметических задач 

во многом обусловлены бедностью словаря, плохим пониманием логико-грамматических 

конструкций, затрудненностью планирования и контроля за ходом решения. 

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении 

цельности и связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых 



ответов по учебному предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов 

по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и 

намерений, соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых 

уроках. 

Курс «Речевая практика» составляет значительную часть содержания программы 

коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Его роль 

велика и для успешной социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

Предметные результаты обучения 

Достаточный уровень: 

— понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, 
уметь отвечать на вопросы по содержаниюуслышанного; 

—понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного; 

— уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя 
и анализ речевой ситуации; 
—участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

—правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, 

просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

— принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 
ситуаций; 
— уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический 
план. 
Минимальный уровень: 

—выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

— выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться 
правилами этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 
— знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 
школы (по вопросам учителя); 
— участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
— слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 
материал; 
— выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 
—участвовать в беседе; 

— слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно- 
символический план. 
Личностные результаты, ожидаемые после 4-го года обучения по программе «Речевая 

практика»: 

— расширение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 
историей страны; 
—закрепление представлений о различных социальных ролях; 



— собственных и окружающих людей; 
— укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей
 через расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного 
поведения; 
— закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы 
социального взаимодействия (в рамках предметных результатов начального обучения); 
— закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в 
рамках предметных результатов начального обучения). 

Содержание 

4 класс 

Аудирование и понимание речи 

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. 

Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга 

и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 

сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

Общение и его значение в жизни  

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? 

Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный

 или письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, 

сердить, мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. 

Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», «Мужской и 

женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

изучавшемуся в 1—3 классах) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени отчеству, 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в 

семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к  

продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, 

бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, 

поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, 

это…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени 

и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 



Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». 

Грубые (фамильярные) формулы: «Здорово», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от 

условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как 

живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) 

ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» 

и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким   и малознакомым людям, сверстникам и старшим.

 Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю 

тебе…», «Желаю Вам…», 

«Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность 

тона. Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я  хочу подарить 

тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо ты…», 

«Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 

мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», 

«Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих 

формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я 

слушаю». Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке 

или перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, близким людям. 

Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», 

«Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо,… (имя)»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и 

тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» 

и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!». 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». 
«Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста…», «Я  — 

пассажир», «Знаки-помощники». 

«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой гребешок», «Сочиняем 



сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», «Поздравляю!», «Жду письма!», 

«Извините меня…», «Поздравительная открытка». 

«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

4 класс 

Номер 

урока 

Тема Количес 
тво 

часов 

1. Делимся новостями 4 

2. Я выбираю книгу 4 

3 «Подскажите, пожалуйста…» 4 

4 Я- пассажир 3 

5 «Петушок золотой Гребешок» 3 

6 Сочиняем сказку 4 

7 У телевизора 4 

8 «Лисичка-сестричка» 3 

9 Новогодние истории 3 

10 Знаки-помощники 4 

11 В гостях у леса 4 

12 Задушевный разговор 4 

13 Приглашение 4 

14 Поздравляю! 4 

15 Жду письма! 4 

16 Извините меня 4 

17 Поздравительная открытка 4 

18 «Во саду ли в огороде» 4 
 Итого 68 
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Пояснительная записка 

Коррекционный курс «Речевая практика» является важным в обучении младших 

школьников с ТНР, так как у данной группы детей отмечаются проблемы в овладении 

общеречевыми навыками, их кругозор узок, представления о себе и окружающем мире 

недостаточно сформированы. В ходе обучения у учащихся формируются элементарные 

представления и понятия, необходимые для обучения другим учебным предметам, 

происходит адаптация, социализация, развитие познавательной и личностной сфер 

ребенка. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы 

обучающихся должны быть направлены на установление взаимопонимания с 

окружающими и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. 

Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо 

поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами реализовать 

коммуникативное намерение. С этой целью в виде тренировочных упражнений должны 

использоваться игры - театрализации, игровые задания на составление рассказов, 

обсуждения и другие виды деятельности, активизирующие живое общение школьников 

Цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

а также связной устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

− постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

− восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

− обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

− коррекция недостатков грамматического строя речи; 

− улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

− совершенствование коммуникативной функции речи; 

− повышение мотивации речеговорения; 

− обогащение речевого опыта; 

− профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с ТНР, поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой 

коммуникации является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций, обусловлено несовершенством речевой 

практики дошкольников с нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. 

Программа по речевой практике состоит из нескольких разделов: 



  

• Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор 

картинки, соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по 

подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших 

литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на 

вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

• Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

• Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные 

знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».  

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, 

поступки людей. 

• Организация речевого общения 

Уроки речевой практики тесно связаны с другими учебными предметами: русский 

язык, чтение, музыка. 

 

Место коррекционного курса «Речевая практика» в учебном плане 

Курс «Речевая практика» включен в учебный план: в 1 классе — по 66 ч (2 ч в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах - по 68ч (2 ч в неделю, 34учебных недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

Коррекционный курс «Речевая практика» представляет большую ценность для 

преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ЗПР. Его 

значимость определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности 

школьника. Отставание при ЗПР касается всех сфер психики, проявляется сниженной 

обучаемостью, что и требует создания специальных условий для преодоления особых 

образовательных потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с ЗПР нередко 

дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения (дислексия). Но 

даже при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной группы детей с 

большим трудом, отмечается высокая вероятность формирования дизорфографии. У 

отдельных школьников могут наблюдаться нарушения темпо-ритмической стороны речи. 

Кроме перечисленных расстройств для детей с ЗПР, как уже указывалось, типичны 

недостатки всех сторон речи: снижена речевая активность, выражена бедность и 

однообразие словаря, присутствуют трудности словообразования и словоизменения. 

Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности проявляется в затруднениях при 

выполнении языкового анализа (фонематического, звуко-слогового, выделения слов в 

предложениях). Существенно страдают планирующая, регулирующая, обобщающая и 

опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что коррекционные занятия, реализуемые во внеурочной 

деятельности, будут способствовать коррекции этих недостатков и уменьшению, 

обусловленных ими, учебных трудностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а 

также обеспечение сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. 

Повышение речевой компетентности ребенка с ЗПР позволяет преодолевать его трудности 



  

В  обучении,  в  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми,  а  усиление  регулирующей 

функции речи – уменьшать поведенческие отклонения. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение». Речевые недостатки оказывают влияние и на 

усвоение учебного предмета «Математика». Трудности решения арифметических задач во 

многом обусловлены бедностью словаря, плохим пониманием логико-грамматических 

конструкций, затрудненностью планирования и контроля за ходом решения. 

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении 

цельности и связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых 

ответов по учебному предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов 

по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и 

намерений, соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых 

уроках. 

Курс «Речевая практика» составляет значительную часть содержания программы 

коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Его роль 

велика и для успешной социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

3 класс 

Предметные результаты обучения 

Достаточный уровень: 
— понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

аудиозаписи; 

—выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

— выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

—участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

—правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, 

уметь здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения; 

— сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих 

родственников; 

— принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций; 

— уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический 

план; 

—слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

Минимальный уровень: 

—выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

— выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

— знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя); 

— участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

— слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

— выразительно произносить  чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 



  

учителя; 

—участвовать в беседе; 

— слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно- 

символический план. 

Личностные результаты, ожидаемые после 3-го года обучения по программе «Речевая 

практика»: 

— уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 

историей страны; 

—расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, 

пациент и др.) — собственных и окружающих людей; 

— укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения); 

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения). 

 

Содержание 

3 класс 

Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, 

различных по количеству слов: ма—мя, ло—лё, вя—вья; был—бил, пел—пил, кости— 

гости, тонет—стонет; Я видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в 

скворечнике скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение подобных 

заданий детьми (с помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр видеофильмов. Ответы 

на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. 

Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в альбоме, 

которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке мальчик 

открывает альбом, а там клякса от краски). Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук 

[с], потом [з] на одном выдохе и др. 

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию. Например: «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса и 

ритма); «— Что ты, ёж, такой колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои 

соседи? // Волки, лисы и медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации 

повествования к интонации вопроса и наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в 

различных ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном 

голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных 

диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих 

чувств. Соотнесение с подготовленной ситуацией. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, например: Снег идёт? — Да, снег 

идёт. — Ура, снег идёт! 



  

Общение и его значение в жизни 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение 

с ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем расшифровать их. 

Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные?  Речевое общение. Для 

чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу (с опорой на иллюстративный 

материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о чём-нибудь, 

поздравить, пожалеть, утешить и т. д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный материал и 

заранее подготовленные ситуации по определению правил: 

— нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто 

ничего не поймёт; 

— говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали; 

—когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

— если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это вежливо и 

не обижать его; 

—не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста», 

«Извини», «Извините», «Спасибо». 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши на 

улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание записок друг 

другу с передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т. д. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

изучавшемуся в 1 и 2 классах) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени отчеству, 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в 

семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 

продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, 

бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в поздравительной 

открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 

приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как 

живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) 

ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и 

их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 



  

Пожелания близким   и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», 

«Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я  хочу подарить 

тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо ты…», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 

мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», 

«Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих 

формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, близким людям 

Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, 

пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо,… (имя)»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и 

тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «Телефонный разговор», «Весёлый праздник». 

«Я за порогом дома»: «Снова в школу!», «В библиотеке», «На приёме у врача», 

«Отправляюсь в магазин», «Я — зритель», «Какая сегодня погода?». 

«Я и мои товарищи»: «Мы собрались поиграть», «Лисичка со скалочкой», «Сказки про 

Машу», «Новогодние поздравления», «Снегурочка», «Весенние поздравления», «Готовим 

подарок к празднику», «Поздравляем с Днём победы!», «Узнай меня!». 

«Я в мире природы»: «Учимся понимать животных».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Тематическое планирование  

 

Номер 

урока 

Тема Количес 

тво 
часов 

1 Снова в школу! 4 

2 Мы собрались поиграть 4 

3 В библиотеке 4 

4 На приёме у врача 3 

5 «Лисичка со скалочкой» 3 

6 Сказки про Машу 4 

7 Отправляюсь в магазин 4 

8 Телефонный разговор 4 

9 Новогодние поздравления 2 

10 Я -зритель 4 

11 Какая сегодня погода? 4 

12 «Снегурочка» 4 

13 Весенние поздравления 4 

14 Готовим подарок к празднику 4 

15 Веселый праздник 4 

16 Учимся понимать животных 4 

17 Поздравляем с Днем Победы 4 

18 Узнай меня 4 

 Итого 68 
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Пояснительная записка 

Коррекционный курс «Речевая практика» является важным в обучении младших 

школьников с ТНР, так как у данной группы детей отмечаются проблемы в овладении 

общеречевыми навыками, их кругозор узок, представления о себе и окружающем мире 

недостаточно сформированы. В ходе обучения у учащихся формируются элементарные 

представления и понятия, необходимые для обучения другим учебным предметам, 

происходит адаптация, социализация, развитие познавательной и личностной сфер 

ребенка. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы 

обучающихся должны быть направлены на установление взаимопонимания с 

окружающими и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. 

Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо 

поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами реализовать 

коммуникативное намерение. С этой целью в виде тренировочных упражнений должны 

использоваться игры - театрализации, игровые задания на составление рассказов, 

обсуждения и другие виды деятельности, активизирующие живое общение школьников 

Цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

а также связной устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

− постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

− восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

− обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

− коррекция недостатков грамматического строя речи; 

− улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

− совершенствование коммуникативной функции речи; 

− повышение мотивации речеговорения; 

− обогащение речевого опыта; 

− профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с ТНР, поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой 

коммуникации является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций, обусловлено несовершенством речевой 

практики дошкольников с нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. 

Программа по речевой практике состоит из нескольких разделов: 



  

• Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор 

картинки, соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по 

подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших 

литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на 

вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

• Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

• Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные 

знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».  

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, 

поступки людей. 

• Организация речевого общения 

Уроки речевой практики тесно связаны с другими учебными предметами: русский 

язык, чтение, музыка. 

 

Место коррекционного курса «Речевая практика» в учебном плане 

Курс «Речевая практика» включен в учебный план: в 1 классе — по 66 ч (2 ч в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах - по 68ч (2 ч в неделю, 34учебных недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

Коррекционный курс «Речевая практика» представляет большую ценность для 

преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ТНР. Его 

значимость определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности 

школьника. Отставание при ТНР касается всех сфер психики, проявляется сниженной 

обучаемостью, что и требует создания специальных условий для преодоления особых 

образовательных потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с ТНР нередко 

дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения (дислексия). Но 

даже при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной группы детей с 

большим трудом, отмечается высокая вероятность формирования дизорфографии. У 

отдельных школьников могут наблюдаться нарушения темпо-ритмической стороны речи. 

Кроме перечисленных расстройств для детей с ТНР, как уже указывалось, типичны 

недостатки всех сторон речи: снижена речевая активность, выражена бедность и 

однообразие словаря, присутствуют трудности словообразования и словоизменения. 

Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности проявляется в затруднениях при 

выполнении языкового анализа (фонематического, звуко-слогового, выделения слов в 

предложениях). Существенно страдают планирующая, регулирующая, обобщающая и 

опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что коррекционные занятия, реализуемые во внеурочной 

деятельности, будут способствовать коррекции этих недостатков и уменьшению, 

обусловленных ими, учебных трудностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а 

также обеспечение сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. 

Повышение речевой компетентности ребенка с ТНР позволяет преодолевать его трудности 



  

В  обучении,  в  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми,  а  усиление  регулирующей 

функции речи – уменьшать поведенческие отклонения. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение». Речевые недостатки оказывают влияние и на 

усвоение учебного предмета «Математика». Трудности решения арифметических задач во 

многом обусловлены бедностью словаря, плохим пониманием логико-грамматических 

конструкций, затрудненностью планирования и контроля за ходом решения. 

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении 

цельности и связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых 

ответов по учебному предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов 

по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и 

намерений, соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых 

уроках. 

Курс «Речевая практика» составляет значительную часть содержания программы 

коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Его роль 

велика и для успешной социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

Предметные результаты обучения 

1 класс 

Достаточный уровень: 
— выполнять задания по словесной инструкции; 

— называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

— внятно выражать просьбы, употреблять вежливые слова; 

— соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

— уметь сообщить свои имя и фамилию, имена и отчества учителей, 

воспитателей, имена ближайших родственников, адрес дома; 

— уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы; 

— слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на 

наглядные средства. 

Минимальный уровень: 

— выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

— называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

— употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 

— правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

— знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших 

родственников и товарищей по классу; 

— слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

Личностные результаты, ожидаемые после 1-го года обучения по программе «Речевая 

практика»: 

— самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в туалет, 

в столовую, в кабинеты специалистов, педагогов дополнительного образования и т. д.); 

— владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

(в рамках предметных результатов 1-го года обучения — умение доброжелательно вести 



  

себя в диалоге, отвечать на вопросы собеседника и т. д. в соответствии с 

предусмотренными предметными результатами); 

— проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нём, 

практическое понимание своих социальных ролей (сын (дочь), воспитанник, ученик, 

одноклассник и т. д.), отражение в повседневном общении принятия соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

— положительное отношение к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в ситуациях 

общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном общении; 

— проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания чувствам других людей с использованием 

полученных на уроках знаний и умений 

(интонационных, жестово-мимических), использование этикетных речевых оборотов в 

повседневной жизни; 

— положительное отношение к безопасному, здоровому образу жизни, 

проявление интереса к творческому труду, бережное отношение к материальным 

ценностям, результатам своего труда и труда окружающих. 

Содержание 

1 класс 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение двухчленных инструкций по заданию учителя: «Сядь за парту и достань 

книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», «Возьми вазу и поставь в неё цветы» и т. 

д. Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2— 

3 слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: «Жа-жа-жа — есть иголки 

у ежа»; «Ша-ша-ша — мама моет малыша»; «Тра-тра-тра — мы проспали до утра»; «Тру- 

тру-тру — со скамейки пыль сотру». Выбор из двух близких по содержанию картинок той, 

которая соответствует услышанному предложению: Шура вытирал пыль — Шура 

вытирала пыль; Лена поднималась на горку — Лена спускалась с горки. Слушание сказок 

и рассказов в устном изложении учителя, выбор обучающимися картинок по мере 

изложения текста. 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчётливое и выразительное их 

произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы 

детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием на эти 

предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. 

Выбор   и   использование   правильной   силы   голоса   в   индивидуальных и хоровых 

упражнениях. Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения 

в изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией. Например: бабушка 

медленно спрашивает: «Ты…куда…идешь…внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к 

подружке». Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх. Вопросительная и восклицательная интонация в 

стихотворениях, разучиваемых с голоса учителя (по подражанию).  Практическое 

использование вопросительной и восклицательной интонации в речевых ситуациях 

(самостоятельно или с помощью учителя). Выражение лица: весёлое, сердитое, грустное, 

удивлённое. Соотнесение соответствующего выражения лица с символическим рисунком. 

Мимическая реакция на речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием. 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 



  

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и 

негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. 

Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, 

сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 

тётенька, девушка, мужчина и др.). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 

приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». 

Грубые (фамильярные) формулы: «Здор?во», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от 

условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях. Поздравление, пожелание. 

Формула «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и их развёртывание с 

помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», 

«Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо, … (имя)»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и 

тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «Извините, пожалуйста» с обращением без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Надо, надо умываться…», 
«Помощники», «Спокойной ночи!», «Доброе утро!», «Весенние праздники». 

«Я и мои товарищи»: «Знакомство во дворе», «Теремок», «В магазине игрушек», «Заячья 

избушка», «Петушок и бобовое зёрнышко». 

«Я за порогом дома»: «Давайте познакомимся!», «Знакомство в гостях», «Покупка 

школьных принадлежностей», «Зимняя прогулка», «День Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Тематическое планирование 

1 класс 

 

 
 

Номер 

урока 

Тема Количе 

ство 

часов 

1. Давайте знакомиться 4 

2. Знакомство во дворе 4 

3. «Теремок» 3 

4. Знакомство в гостях 4 

5. «Репка» 3 

6. Покупка школьных принадлежностей 4 

7. В магазине игрушек 4 

8. Готовимся к празднику 3 

9. Новогодние чудеса 3 

10. Зимняя прогулка 4 

11. «Надо, надо умываться…» 3 

12. Помощники 4 

13. «Петушок и бобовое зёрнышко» 4 

14. Весенние праздники 3 

15. «Заячья избушка» 4 

16. Спокойной ночи 4 

17. «Доброе утро» 3 

18. День победы 5 

 Итого 66 
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Пояснительная записка 

Коррекционный курс «Речевая практика» является важным в обучении младших 

школьников с ТНР, так как у данной группы детей отмечаются проблемы в овладении 

общеречевыми навыками, их кругозор узок, представления о себе и окружающем мире 

недостаточно сформированы. В ходе обучения у учащихся формируются элементарные 

представления и понятия, необходимые для обучения другим учебным предметам, 

происходит адаптация, социализация, развитие познавательной и личностной сфер 

ребенка. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы 

обучающихся должны быть направлены на установление взаимопонимания с 

окружающими и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. 

Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо 

поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами реализовать 

коммуникативное намерение. С этой целью в виде тренировочных упражнений должны 

использоваться игры - театрализации, игровые задания на составление рассказов, 

обсуждения и другие виды деятельности, активизирующие живое общение школьников 

Цель логопедических занятий заключается в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

а также связной устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

− постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 
− восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

− обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

− коррекция недостатков грамматического строя речи; 

− улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

− совершенствование коммуникативной функции речи; 

− повышение мотивации речеговорения; 

− обогащение речевого опыта; 

− профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с ТНР, поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой 

коммуникации является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций, обусловлено несовершенством речевой 

практики дошкольников с нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. 

Программа по речевой практике состоит из нескольких разделов: 



  

• Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор 

картинки, соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по 

подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших 

литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на 

вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

• Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

• Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные 

знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».  

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, 

поступки людей. 

• Организация речевого общения 

Уроки речевой практики тесно связаны с другими учебными предметами: русский 

язык, чтение, музыка. 

 

Место коррекционного курса «Речевая практика» в учебном плане 

Курс «Речевая практика» включен в учебный план: в 1 классе — по 66 ч (2 ч в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах - по 68ч (2 ч в неделю, 34учебных недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

Коррекционный курс «Речевая практика» представляет большую ценность для 

преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ЗПР. Его 

значимость определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности 

школьника. Отставание при ЗПР касается всех сфер психики, проявляется сниженной 

обучаемостью, что и требует создания специальных условий для преодоления особых 

образовательных потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с ЗПР нередко 

дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения (дислексия). Но 

даже при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной группы детей с 

большим трудом, отмечается высокая вероятность формирования дизорфографии. У 

отдельных школьников могут наблюдаться нарушения темпо-ритмической стороны речи. 

Кроме перечисленных расстройств для детей с ЗПР, как уже указывалось, типичны 

недостатки всех сторон речи: снижена речевая активность, выражена бедность и 

однообразие словаря, присутствуют трудности словообразования и словоизменения. 

Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности проявляется в затруднениях при 

выполнении языкового анализа (фонематического, звуко-слогового, выделения слов в 

предложениях). Существенно страдают планирующая, регулирующая, обобщающая и 

опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что коррекционные занятия, реализуемые во внеурочной 

деятельности, будут способствовать коррекции этих недостатков и уменьшению, 

обусловленных ими, учебных трудностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а 

также обеспечение сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. 

Повышение речевой компетентности ребенка с ЗПР позволяет преодолевать его трудности 



  

В  обучении,  в  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми,  а  усиление  регулирующей 

функции речи – уменьшать поведенческие отклонения. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение». Речевые недостатки оказывают влияние и на 

усвоение учебного предмета «Математика». Трудности решения арифметических задач во 

многом обусловлены бедностью словаря, плохим пониманием логико-грамматических 

конструкций, затрудненностью планирования и контроля за ходом решения. 

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении 

цельности и связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых 

ответов по учебному предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов 

по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и 

намерений, соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых 

уроках. 

Курс «Речевая практика» составляет значительную часть содержания программы 

коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Его роль 

велика и для успешной социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

2 класс 

Предметные результаты обучения 

Достаточный уровень: 
—выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, 

понимать речь, записанную на аудионосителе; 

— использовать громкую и шёпотную речь, менять темп и тон речи по указанию учителя 

и в зависимости от ситуации; 

—участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы и спрашивать ответы у товарищей; 

—правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова; 

— уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

—знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, 

директора и завуча школы, ближайших родственников; 

— слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно- 

символический план. 

Минимальный уровень: 

—выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

—называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

—правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова; 

— адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

—знать свои имя и фамилию, адрес дома; 

— участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами); 

— слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал. 

Личностные результаты, ожидаемые после 2-го года обучения по программе «Речевая 

практика»: 

— зарождение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 



  

историей страны; 

— практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын 

(дочь), воспитанник, одноклассник и др.); 

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с 

нормами этикета и правилами культурного поведения; 

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го года обучения); 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов 2-го года обучения). 

Игры и упражнения на подвижность и чёткость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчётливое и выразительное их 

произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы 

детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием на эти 

предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. 

Выбор   и   использование   правильной   силы   голоса   в   индивидуальных и хоровых 

упражнениях. Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения 

в изменении темпа речи в соответствии с заданной ситуацией. Например: бабушка 

медленно спрашивает: «Ты…куда…идешь…внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к 

подружке». Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх. Вопросительная и восклицательная интонация в 

стихотворениях, разучиваемых с голоса учителя (по подражанию).  Практическое 

использование вопросительной и восклицательной интонации в речевых ситуациях 

(самостоятельно или с помощью учителя). Выражение лица: весёлое, сердитое, грустное, 

удивлённое. Соотнесение соответствующего выражения лица с символическим рисунком. 

Мимическая реакция на речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием. 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Ласковые обращения. Грубые и 

негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. 

Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, 

сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 

тётенька, девушка, мужчина и др.). 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 

приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». 

Грубые (фамильярные) формулы: «Здор?во», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от 

условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях. Поздравление, пожелание. 

Формула «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и их развёртывание с 

помощью обращения по имени и отчеству. 



  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», 

«Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

2 класс 

Аудирование и понимание речи 

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. 

Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга 

и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 

сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

Общение и его значение в жизни  

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? 

Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или 

письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, 

мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. 

Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», «Мужской и 

женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

изучавшемуся в 1—3 классах) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени отчеству, 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в 

семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к  

продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, 

бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, 

поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». 

Грубые (фамильярные) формулы: «Здор?во», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от 



  

условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как 

живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) 

ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и 

их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким   и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», 

«Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я  хочу подарить 

тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо ты…», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 

мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», 

«Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих 

формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, 

близким людям. 

Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, 

пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо,… (имя)»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и 

тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!». 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». 
«Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста…», «Я  — 

пассажир», «Знаки-помощники». 

«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой гребешок», «Сочиняем 

сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», «Поздравляю!», «Жду письма!», 

«Извините меня…», «Поздравительная открытка». 

«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 

 



  

 

Тематическое планирование  

2 класс 

Номер 

урока 

Тема Количес 

тво 
часов 

1. Добро пожаловать 4 

2. История о лете 4 

3. «Три поросёнка» 3 

4. Расскажи о школе 4 

5. Вспоминаем любимые сказки 3 

6. Алло! Алло! 4 

7. С днём рождения! 4 

8. Новогодняя сказка 3 

9. Новогодний карнавал 3 

10. Дежурство 4 

11. У меня есть щенок 4 

12. Пошли в столовую 4 

13. «Красная шапочка» 4 

14. Я поздравляю тебя 4 

15. Я записался в кружок! 4 

16. Вспоминаем любимые сказки 4 

17. Скоро лето 4 

18. Поклонимся памяти героев 4 
 Итого 68 
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Пояснительная записка 

 

Курс «Логопедические занятия. «Развитие речи» представляет особую значимость 

для учащихся с РАС, поскольку у данной группы детей наблюдается большая 

распространенность комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, 

проявляющееся в недостаточности или нарушении развития ее компонентов, что 

приводит к трудностям усвоения учебного материала. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

У большинства обучающихся с РАС наблюдаются нарушения как импрессивной, 

так и экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. 

Импрессивная речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового 

восприятия, неразличением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, 

бедность словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, 

наличие грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения 

связной речи детей с РАС проявляются в значительных трудностях пересказа и при 

составлении различных видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших 

объемов текста, при этом уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются 

связи между отдельными предложениями текста, типичны неоправданные повторы и 

паузы. Все это сочетается с недостаточной сформированностью системы произвольной 

регуляции, основных мыслительных операций, знаково-символической функции 

мышления, разнообразными нарушениями и/или дефицитами развития психофизических 

функций (дисфункциями): ослабленной памятью, плохой концентрацией и 

распределением внимания, недостаточной сформированностью пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации и пр.). 

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и 

системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических 

образовательных потребностей. 

Общие задачи курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Включение курса логопедических занятий «Развитие речи» в качестве 

обязательного для всех получающих образование по варианту 7.2 является ценным 

нововведением в содержание образования младших школьников указанной группы. 

Анализ устной речи учащихся с РАС показал, что она в большей мере удовлетворяет 

потребности повседневного общения. В ней может не быть грубых нарушений 

произношения, лексики, грамматического строя. Однако, речь в целом, как правило, 

смазанная, недостаточно отчетливая и выразительная. Обучающиеся часто «не слышат» 



в словах отдельных звуков, не умеют произвести элементарных форм звукового анализа 

и синтеза, что свидетельствует о недоразвитии фонематических процессов. 

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной 

предметной отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в 

незнании многих слов, обозначающих признаки предметов и т.д. Перечисленные 

признаки позволяют сделать вывод о недостаточности речевого опыта и практических 

речевых обобщений, что неизбежно затруднит успешное усвоение школьного курса 

русского языка. Анализ этих трудностей диктует необходимость организации 

специальной коррекционно-развивающей работы. Дети, независимо от того, имеются ли 

у них и насколько выражены недостатки звукопроизношения, нуждаются в коррекции 

всех сторон речи, что и реализуется на групповых логопедических занятиях. 

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей 

предусмотрены индивидуальные логопедические занятия, на которых осуществляется 

коррекция недостатков звукопроизношения. Основная цель индивидуальных занятий 

состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных 

на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для 

разных форм речевой патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На 

индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его контроль за качеством звучащей 

речи, способствовать познавательному и личностному развитию. Периодичность 

индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Содержание программы курса разработано на основе методических пособий, 

созданных известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом 

имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с РАС. Курс реализуется на 

протяжении всего периода начального образования и позволяет последовательно и 

постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а 

также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. 

Логопедические занятия направлены на профилактику нарушений чтения и 

письма и позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для 

дальнейшего социального и личностного развития, способствуют профилактике 

школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему 

усвоению учебной информации. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с РАС, определяемых на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Содержание логопедических занятий осуществлется по направлениям: 

– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); 

– профилактика нарушений чтения и письма; 

– представлений об окружающей действительности; 



– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Таким образом, курс «Логопедические занятия» состоит из диагностического и 

коррекционного блока. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности. Коррекционный курс логопедических занятий «Развитие речи» включен в 

учебный план в 1 и 1 дополнительном классе — по 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), 

во 2—4 классах 

- по 68ч (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

 

Коррекционный курс логопедических занятий представляет очень большую ценность 

для преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с РАС. 

Его значимость определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности 

школьника. Отставание при РАС касается всех сфер психики, проявляется сниженной 

обучаемостью, что и требует создания специальных условий для преодоления особых 

образовательных потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с РАС 

нередко дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения 

(дислексия). Но даже при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной 

группы детей с большим трудом, отмечается высокая вероятность формирования 

дизорфографии. У отдельных школьников могут наблюдаться нарушения темпо-

ритмической стороны речи. Кроме перечисленных расстройств для детей с РАС, как уже 

указывалось, типичны недостатки всех сторон речи: снижена речевая активность, 

выражена бедность и однообразие словаря, присутствуют трудности словообразования и 

словоизменения. Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности проявляется в 

затруднениях при выполнении языкового анализа (фонематического, звуко- слогового, 

выделения слов в предложениях). Существенно страдают планирующая, регулирующая, 

обобщающая и опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что логопедические занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, 

будут способствовать коррекции этих недостатков и уменьшению, обусловленных ими, 

учебных трудностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, 

а также обеспечение сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. 

Повышение речевой компетентности ребенка с РАС позволяет преодолевать его 

трудности в обучении, в коммуникации со сверстниками и взрослыми, а усиление 

регулирующей функции речи – уменьшать поведенческие отклонения. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение». Речевые недостатки оказывают влияние и на 

усвоение учебного предмета «Математика». Трудности решения арифметических задач 

во многом обусловлены бедностью словаря, плохим пониманием логико-грамматических 

конструкций, затрудненностью планирования и контроля за ходом решения. 

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении 

цельности и связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых 

ответов по учебному предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов 

по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и 

намерений, соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых 



уроках. 

Курс «Развитие речи», составляет значительную часть содержания программы 

коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Его роль 

велика и для успешной социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия» оцениваются по следующим направлениям: 
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношение к русскому языку. 
Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала; 

 проявлении самостоятельности   

при выполнении заданий, подготовке учебных 

принадлежностей к занятиям; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция заданий 

учителя- логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при 

выполнении заданий). Сформированность речевых умений 

проявляется в: 

способности использовать грамматически правильные связные высказывания для 

решения познавательных задач; 

способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации; 

возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, 

составлять описательные и повествовательные рассказы, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения 

проявляется в: способности невербально проявлять вежливость (улыбка 

при встрече, обращении); правильном использовании форм речевого 

этикета в различных учебных ситуациях; уважительном отношении к 

мнению других учеников, педагога; 

умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных нормах и 

справедливости; 

умении соблюдать нормы поведения на занятиях. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях 

(составление текстов-описаний); способности к восприятию красоты слова, 

художественной ценности литературных произведений; 

активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитанных 

произведений; умении рассматривать и оценивать картины известных художников, 

определять настроение автора, составлять предложения, рассказы, используя 

оценочную и эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: умении договариваться, вести себя в соответствии с 

договоренностью, согласованно выполняя необходимые действия, не разрушая 

общего замысла; 

умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, дежурство, 

групповое выполнение задания); 

умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к 



чужому мнению); 

умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 

затруднения; умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие 

проявления (ябедничать, обзываться, громко плакать); 

способности уходить от конфликта. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, 

насекомых, профессий, городов; 

интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить 

дополнительную информацию познавательного характера). 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния 

(плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, не успел), 

потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной 

деятельности; способности анализировать причины успехов и неудач; 

способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие 

помощи педагога. способности запрашивать помощь педагога в 

затруднительных ситуациях; 

умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях. 

Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС метапредметные результаты могут быть 

обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: способности принимать и сохранять цели и задачи решения 

учебных задач; 

умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с 

поставленными задачами; 

использовании элементарных знаково-символических средств для организации 

своих познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, 

предложений, частей текста и т.п.); 

умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении 

использовать обобщенную информацию при выполнении заданий; 

умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия и 

следовать ему; способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать 

прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию текста; овладении 

начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и правил. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: способности выполнять учебные задания вопреки 

нежеланию, утомлению; 

способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности; 

способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 



Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: готовности слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его; 

адекватном использовании речевых средств для решения

 коммуникативных и познавательных задач; 

умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций. 

 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия. «Развитие речи» должно 

быть преодоление типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения 

и письма. 
В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий 

(предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках 

программных требований), дифференцировать грамматическую категорию 

(подбором вопроса); 
 умение называть синонимы и антонимы; 

  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и 

возможность конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные 

группы. 
В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в 

различных языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой 

сложности, предложениях, связных высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, 

твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук 

из языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, 

определять его место в слоге или слове; определять последовательность звуков в 

слове; составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; устанавливать различия 

в звуко-слоговой структуре слов). 
В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от 

существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами 

словообразования (уменьшительные и увеличительные суффиксы). 
В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически

 оформленным высказыванием; 
 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 
 

К концу коррекционного обучения дети будут знать: 

1) термины, используемые для обозначения основных понятий – речь,   

звук, буква, артикуляция и т. д.; 

2) все буквы и звуки родного языка; 

3) отличительные признаки гласных и согласных звуков; гласные и согласные звуки; 

4) твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных 

на письме; 

5) пары гласных звуков, пары согласных звуков по твёрдости – мягкости, по 

звонкости – глухости. 



К концу обучения дети будут уметь: 

1) узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

2) обозначать гласные; твёрдые, мягкие, глухие, звонкие согласные на письме; 

3) использовать гласные буквы и, е, ё, ю, е или ь для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

4) различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

5) производить фонетический разбор слова; 

6) производить звукобуквенный разбор слов и слогов; 

7) записывать слова с гласными буквами и, я, ё, ю, е, а также буквами ь и ъ; 

8) подбирать слова на заданный звук; 

9) сравнивать слова со сходными звуками; 

10) строить звуковые схемы слогов и слов, составлять словосочетания и 

предложения со смешиваемыми звуками; 

11) восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

12) самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения с 

использованием оппозиционных звуков. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с РАС направлениями 

логопедическая работа конкретизирована и обозначена ниже перечисленными 

разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в 

устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на 

исправление нарушений звукопроизношения, а также уточнение правильной 

артикуляции смешиваемых звуков. Данный раздел реализуется на индивидуальных 

занятиях, либо в малой группе у детей со сходным нарушением звукопроизношения. 

Работа по темам данного раздела может продолжаться от двух месяцев до учебного года 

в зависимости от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации 

поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на 

уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами 

разных грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе 

речевого высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в 

собственной экспрессивной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых 

логопедических занятиях. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений 

письма и чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных 

укладов речевых звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; 

формирование представлений о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, 

выработку навыков слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского 

языка, их связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв. Содержание 

данного раздела реализуется на индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция 

его недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений 

о смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. 

На индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать 

предложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по 

формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. Навыки, 

полученные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных 

занятиях. Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 



развитие коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает 

активизацию мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие 

и коррекцию навыков диалогической речи; формирование умений устного 

монологического высказывания. Работа проводится на групповых логопедических 

занятиях, навыки ведения диалога, создания устного монологического высказывания 

используются на уроках и внеурочной деятельности. 

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен ориентироваться 

на результаты предшествующей комплексной диагностики, принимая во внимание как 

уровень сформированности познавательной деятельности ребенка, так и другие 

индивидуально- типологические особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел Темы занятий Содержание занятий 
Развитие лексической 

стороны речи. 

(16 часов) 

Слово как 

единица   речи (2 

ч). 
 

Выделение слова из текста, 

речевого потока. Соотнесение 

слова и предмета. Условно-

графическое обозначение 

слов. Уточнение значений 

имеющихся в активном 

словаре слов 

Слова - названия 

предметов. 1ч 

Слова – названия 

предметов, с которыми 

дети сталкиваются в быту, 

учебе, природе. 

Упражнения на 

активизацию и обогащение 

номинативного словаря: 

выбор картинок по 

названию, называние 

картинок, подбор слов-

предметов к лексическим 

темам («Учебные вещи», 

«В школе»), названия 

частей и деталей 

предметов. 
 

Слова - 

названия 

действий. 1ч 
 

Слова – названия действий, 

с которыми дети 

сталкиваются в быту, учебе, 

природе. Задания на 

уточнение представлений о 

словах, обозначающих 

действия. 

Упражнения на 

активизацию и обогащение 

предикативного словаря. 
 

Слова – названия 

признаков предметов 1ч 

Упражнения на 

активизацию и обогащение 

словаря слов-признаков: 

игры типа «Какой бывает?». 

Подбор слов, обозначающих 

признаки предметов. 

Подбор слов, 

обозначающих цвет, 

величину, форму, высоту, 

ширину, вкус, вес, скорость. 
 

Слово в 

составе 

предложения 

Составление предложений по 

сюжетным картинкам и их 

условно- графическая запись. 



(2 ч). 
 

Различение слова и 

предложения. Подсчет слов в 

предложении. Составление 

предложений с 

использованием слов, 

обозначающих предметы, 

действия, признаки. 

Лексическая тема 

«Школа»1ч 

Беседа о школе. Подбор слов - 

названий предметов к теме 

(школа, класс, урок, звонок, 

перемена, ученик, учитель и 

т.д.). Выбор слов- действий и 

слов-признаков к словам- 

предметам. Составление 

простых предложений по теме. 

Свободные высказывания с 

опорой на сюжетные картинки. 

Моделирование 

коммуникативных ситуаций с 

использованием формул 

речевого этикета. 

Лексическая тема 

«Осень» 1ч 
 

Беседа об осени. Подбор слов 

- названий предметов к теме 

(солнце, дождь, ветер, листья, 

деревья и т.д.). Выбор слов-

действий и слов- признаков к 

словам-предметам. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Свободные высказывания с 

опорой на сюжетные 

картинки. 

Слова с близким 

значением (2 ч) 
 

Практическое знакомство со 

словами   близкими по 

значению. Нахождение в 

словаре слов с близким 

значением. Подбор слов с 

близким значением на 

заданную тему. Упражнения 

на установление смыслового 

однообразия слов. 

Активизация и обогащение 

словаря синонимов. 

Слова с 

противоположным 

значением (2 ч) 

Практическое знакомство со 

словами 

противоположными по 

значению. 

Нахождение в словаре 

слов с 

противоположным 

значением. Подбор слов 

с противоположным 



значением на заданную 

тему. 

Упражнения на 

установление 

противоположного смысла 

слов с использованием 

парных картинок 
 

Лексическая тема 

«Как    ты познаешь 

мир» 1ч 
 

Беседа об органах чувств и 

их значении в жизни 

человека. Подбор слов - 

названий предметов к теме 

(рука, язык, ухо, нос и т.д.). 

Выбор слов-действий и 

слов-признаков к словам-

предметам. Составление 

простых предложений по 

теме. 

Свободные высказывания с 

опорой на сюжетные картинки. 
 

Слова с 

обобщающим 

значением.1ч 
 

Распределение названий 

предметов по группам. 

Подбор слов с 

обобщающим значением 

по лексическим темам. 

Называние видовых и 

родовых понятий. 

Активизация, уточнение и 

обогащение словаря 

обобщающих слов с помощью 

упражнений типа: назови 

предметы одним словом; 

найди лишнюю картинку, 

назови все остальные картинки 

одним словом; подбери слово 

по аналогии: стол- мебель, 

платье 

Лексическая тема 

«Режим дня. Правила 

личной гигиены». 1ч 

Беседа о режиме дня 

школьника. Подбор слов к 

теме (утро, день, вечер, 

ночь и т.д.). Выбор слов- 

действий и слов-признаков 

к словам- предметам. 

Подбор лексических 

средств для описания 

режима дня. 

Составление простых 

предложений по теме. 

Свободные высказывания на 

тему. 

Звуко-слоговой Образование звуков Сравнение неречевых и 



состав слова и 

профилактика 

нарушений письма и 

чтения (14 часов) 

речи. Гласные звуки. 

Звук и буква А 1ч 

речевых звуков. 

Наблюдение за работой 

органов речи (органы 

артикуляции, 

голосообразования, 

дыхания). 

Образование разных речевых 

звуков (сопоставление 

артикуляций и акустических 

характеристик разных звуков). 

Образование гласных 

звуков и особенности их 

произношения только с 

участием голоса при 

отсутствии шума 

(произнесение по показу и 

словесной инструкции; 

уточнение 

артикуляционных укладов 

разных гласных звуков). 

Закрепление образа 

печатной и письменной 

буквы. Сравнение 

написания изученных букв. 

Чтение и письмо слов «ау», 

«уа». 
 

Звук и буква О 1ч 

Звук и буква У 1ч 

Звук и буква И 1ч 

Согласные звуки. Звук 

и буква Н 1ч 

Образование согласных 

звуков – демонстрация 

артикуляционных 

укладов согласных 

звуков (на примере 

правильно произносимых 

детьми в группе) – 

создание шума, сочетание 

шума и голоса. 

Сопоставление согласных 

звуков различных групп - 

сонорных и шумных, 

звонких и глухих, твердых 

и мягких, свистящих и 

шипящих, взрывных и 

щелевых. 

Сопоставительные 

характеристики 

особенностей их звучания 

и артикуляции. 

Характеристика звуков [Н], 

[Н], [C], [C], [К], [К], [Т], 

[Т]. Определение места 

звука в словах. Условно- 

Звук и буква С 1ч 

Звук и буква К 1ч 

Звук и буква Т 1ч 



графическое обозначение 

мягкого согласного. 

Закрепление образа печатной 

и письменной буквы в 

упражнениях. 

Списывание букв с печатного 

текста и соотнесение с 

образцом. 

Слоговая структура 

слова. Прямые и 

обратные слоги 1ч 

Понятие слога. 

Слогообразующая роль 

гласного звука. 

Определение слоговой 

структуры слова путем 

ориентировки на гласные 

звуки. Сравнение слов с 

разным количеством 

слогов. Слоги прямые и 

обратные (СГ, ГС). 

Графические схемы прямых 

и обратных слогов. 

Дифференциация данных 

вразброс прямых и 

обратных слогов. Деление 

слова на слоги. Подсчет 

количества слогов. 

Составление слов из 

прямых и обратных слогов. 

Чтение прямых и обратных 

слогов с использованием 

слоговой таблицы. 
 

Звуковой состав слова 

1ч 

Определение звукового 

состава слов. 

Гласные и согласные звуки в 

составе слова. Оценка роли 

отдельных звуков в 

отражении значений слов. 

Сопоставление значений 

слов, структура которых 

отличается одним звуком. 

Упражнения в определении 

звукового состава слов: 

а) выделение звука на фоне 

слова, 

б) вычленение первого и 

последнего звука из слова, 

в) определение места звука в 

слове, 

г) определение 



количества, 

последовательности 

звуков и места каждого из 

них в составе слова. 

Составление 

графических схем 

звукового состава 

слов. 

Профилактика 

специфических 

ошибок в письме и 

чтении. 
 

Слоги прямые 

закрытые и слоги со 

стечением согласных. 

1ч 

Составление графических 

схем прямых закрытых 

слогов (СГС) и слоги со 

стечением согласных (ССГ, 

ГСС). Соотнесение 

диктуемых логопедом 

слогов с графическими 

схемами. Составление слов 

из сочетаний различных 

типов слогов по 

графическим схемам (СГС 

– СГ; ССГ – СГ и т.д.). 
 

Ударные и безударные 

слоги 1ч 

Понятие ударения, его 

смыслоразличительная и 

фонетическая роль – 

демонстрация примеров с 

изменением значения слов 

при перемещении ударения; 

вывод об особенностях 

произнесения ударного 

гласного в слове - более 

громкое и более длительное, 

чем произнесение 

безударных гласных. 

Анализ пар слов, 

сходных по звуко- 

слоговому составу, но 

отличающихся местом 

ударного гласного. 

Разгадывание загадок с 

выбором слов-ответов 

по месту ударного 

гласного. 

Составление графических 

схем слогового состава слов 

с выделением места 

ударного и безударных 



слогов (Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-

Х). 

Профилактика 

специфических 

ошибок в письме и 

чтении. 
 

Звуко-слоговой анализ 

и синтез 1ч 

Задания на закрепление 

представлений о 

слоговом составе слов. 

Называние по заданию 

логопеда слов с разным 

количеством слогов (1, 2, 3) 

с опорой на 

демонстрируемые 

графические схемы. 

Выполнение заданий на 

запоминание рядов из двух-

трех слов определенной 

слоговой структуры. 

Составление слов из 

предлагаемых в беспорядке 

слогов. Составление слов с 

опорой на предлагаемую 

логопедом ритмическую 

структуру с выделением 

ударного слога. 

Реконструкция слов путем 

перемещения места слогов, 

добавления, сокращения 

количества слогов. 

Профилактика 

специфических ошибок в 

письме и чтении. 
 

Лексическая тема 

«Зима» 1ч 

Беседа о зиме. Подбор слов к 

теме (снег, лед, мороз и т.д.). 

Выбор слов- действий и слов-

признаков к словам- 

предметам. Подбор 

лексических средств для 

описания признаков зимы. 

Составление предложений и 

связных высказываний по теме 

с опорой на картинки. 

Звуко-буквенный состав 

слова и профилактика 

нарушений письма и 

чтения. 
(24 часа) 

Звук и буква Л 1ч Диагностические задания: 

1) на определение 

заданного логопедом 

речевого звука (гласный 

или согласный, мягкий или 

твердый, звонкий или 

Звук и буква Р 1ч 

Звук и буква В 1ч 

Звук и буква П 1ч 

Звук и буква М 1ч 

Звук и буква Б  1ч 

Звук и буква Д 1ч 



Звук и буква Ж 1ч глухой) воспроизведение 

его акустических и 

артикуляционно-голосовых 

характеристик; 2) на 

называние букв, 

демонстрируемых 

логопедом с помощью 

разрезной азбуки. 

Подведение к выводу; звуки 

мы слышим и произносим, 

буквы мы видим и пишем. 

Обучающее занятие. 

Назначение букв в письменной 

речи, характеристики 

элементов букв, их 

пространственной 

ориентировки и движений 

руки для воспроизведения. 

Буквы печатные и 

рукописные; 

заглавные и 

прописные. 

Профилактика 

специфических 

ошибок в письме и 

чтении. 
 

Звук и буква Ш 1ч 

Звук и буква Ч 1ч 

Звук и буква Г 1ч 

Звук и буква Й 1ч 

Обозначение 

мягкости согласных с 

помощью букв Я, Ё, 

Ю, Е (4 ч). 
 

Различение парных гласных 

А-Я, О- Ё, У-Ю, Э-Е, Ы-И. 

Произношение прямых 

слогов со звуком [М] в 

сочетании со гласными 

первого ряда (МА, МО, 

МУ…), затем второго ряда 

(МЯ, МЁ, МЫ, МИ…). 

Далее 

аналогичные упражнения с 

другими согласными 

звуками. Закрепление с 

помощью упражнений 

подбора к данному 

мягкому варианту – 

твердого и наоборот. 

Работа по сопоставлению 

значений и звучания слов 

типа МАЛ-МЯЛ, ЛУК-

ЛЮК и т.п. 
 

Обозначение мягкости  с 

помощью буквы Ь. 1ч 

Сопоставление форм 

множественного и 

единственного числа таких 

слов, как КОНИ-КОНЬ, 



СТЕПИ-СТЕПЬ, ДВЕРИ-

ДВЕРЬ и 

т.п. Определить, что 

мягкость звуков [Н'][П'][Р'] 

сохраняется. Для 

обозначения мягкости в этих 

случаях применяется 

специальная буква - мягкий 

знак. Прочтение 

стихотворения о роли 

мягкого знака. Сравнение 

слов, различающихся 

твердым или мягким звуком 

(шест- шесть, хорь-хор, 

брат-брать). 
 

Звонкие и 

глухие 

согласные. 1ч 
 

Уточнение акустических и 

артикуляционных 

признаков сходства и 

различий в звучании 

звонких и глухих 

согласных звуков. 

Определение участия 

голосовых связок в 

звучании звонких звуков с 

помощью тактильных 

ощущений. 

Звуки согласные парные 

по звонкости-глухости. 

Звуки согласные звонкие 

непарные (Звуки и буквы 

М, Л, Н, Р, Й). Звуки 

согласные глухие 

непарные (Х, Ц, Ч, Щ). 

Звуки и буквы Ч, Щ. 

Профилактика 

специфических ошибок в 

письме и чтении. 
 

Дифференциация 

парных звуков и букв Б-

П, Д-Т, В-Ф, Г-К-Х. (4 ч) 

Подбор пар звуков по 

звонкости- глухости. 

Соотнесение с 

соответствующими 

буквами. 

Составление и 

преобразование слогов с 

парными звонкими-глухими. 

Сопоставление значений слов, 

отличающихся по признаку 

звонкости-глухости звука в их 

составе. Профилактика 

специфических ошибок в 



письме и чтении. 

Дифференциация 

парных звуков и букв  З-

С, Ж-Ш (2 ч). 

Подбор пар звуков по 

звонкости- глухости. 

Соотнесение с 

соответствующими 

буквами. 

Составление и 

преобразование слогов с 

парными звонкими-

глухими. Сопоставление 

значений слов, 

отличающихся по признаку 

звонкости-глухости звука в 

их составе. Профилактика 

специфических ошибок в 

письме и чтении. 
 

Диагностика и 

формирование 

грамматического строя 

устной речи и коррекция 

его недостатков. 
(5 часов) 

Текст и его признаки (на 

основе лексической 

темы «Весна») 1ч 

Диагностическое занятие. 

Слушание описательного 

текста о ранней весне, 

ответы на вопросы по его 

содержанию и выбор 

соответствующего 

изображения из ряда 

представленных на 

наборном полотне картин. 

Обучающее занятие. Работа 

с повествовательным 

текстом о весенних забавах 

и делах детей (с опорой на 

серию сюжетных картин), 

анализ его содержания 

(ориентировка на смысл 

отдельных предложений 

текста). Придумывание 

названия текста. Вывод о 

признаках текста: 1) текст 

состоит из предложений; 2) 

предложения связаны между 

собой по смыслу; 3) текст 

может иметь название – 

заголовок. 
 

Предложение 1ч Выделение предложения из 

структуры текста. 

Определение словесной 

структуры предложения. 

Составление графических 

схем словесного состава 

предложений. Упражнения 

по реконструкции 

предложений путем замен 



входящих в них слов. 

Составление предложений: 

а) по сюжетным 

картинкам разной 

смысловой сложности; 

б) по картинкам и 

опорным словам; в) по 

опорным словам. 

 

Словосочетание 1ч Составление различных 

словосочетаний с опорой на 

картинки и по вопросам 

логопеда. Составление 

словосочетаний из 

заданных слов: а) в нужной 

форме; б) в начальной 

форме. Соотнесение форм 

слов, входящих в 

словосочетание. 

Определение правильного и 

ошибочного сочетания слов. 
 

Словоизменение 1ч Упражнения в анализе 

изменения смысла 

словосочетаний, 

предложений и текста при 

изменении форм слов. 

Упражнения в изменении 

форм слова в разных 

словосочетаниях с опорой 

на картинки. 
 

Словообразование 1ч Образование новых слов 

различными способами по 

показу, по словесной 

инструкции, с опорой на 

картинки (с помощью 

суффиксов – образование слов 

с уменьшительно- 

ласкательноым значением, 

образование названий 

детенышей птиц, животных, 

образование слов- признаков 

от слов-предметов; с помощью 

приставок образование 

глаголов совершенного вида). 

Работа по уточнению значений 

новых слов. 



Итоговая диагностика (6 

часов) 

Обследование 

звукопроизношения 

1ч 

Диагностические занятия 

должны сочетать 

стандартную 

логопедическую 

диагностику, предложенную 

в рекомендуемых для 

использования 

методических пособиях с 

нестандартизованной 

диагностикой в ходе 

проведения логопедических 

занятий (качественная 

оценка уровня речевой 

активности, диалогических 

умений, свободных 

высказываний) и 

дополняться 

диагностическими 

мероприятиями, сходными с 

таковыми на уроках 

русского языка и чтения 

(диктант, пересказ). При 

этом необходимо 

поддерживать 

положительный 

эмоциональный настрой 

детей, ни в коем случае не 

создавая стрессовых ситуаций. 

Мотивация речеговорения 

усиливается с помощью 

специальных приемов. 

обследование 

состояния звуко- 

слогового и звуко- 

буквенного 

анализа слов 
1ч 

обследование       

лексической 

стороны                речи 1ч 
 

Обследование  

грамматического  

строя  речи 1ч 
 

обследование связной 

речи 1ч 

обследование 

письменных умений 

(написание букв, слогов, 

слов с простой слоговой 

структурой); 

обследование 

читательских умений 

(чтение букв, слогов, 

трех- и 

четырехбуквенных 

слов). 1ч 
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Пояснительная записка 

 

Курс «Логопедические занятия. «Развитие речи» представляет особую значимость для 

учащихся с ЗПР, поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность 

комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или 

нарушении развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного материала. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. Импрессивная 

речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового восприятия, неразличением 

смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность 

словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, наличие 

грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной речи 

детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при составлении различных 

видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших объемов текста, при этом 

уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются связи между отдельными 

предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. Все это сочетается с 

недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, основных мыслительных 

операций, знаково-символической функции мышления, разнообразными нарушениями и/или 

дефицитами развития психофизических функций (дисфункциями): ослабленной памятью, плохой 

концентрацией и распределением внимания, недостаточной сформированностью 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации и пр.). 

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы 

произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных 

потребностей. 

Общие задачи курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Включение курса логопедических занятий «Развитие речи» в качестве обязательного для 

всех получающих образование по варианту 7.2 является ценным нововведением в содержание 

образования младших школьников указанной группы. Анализ устной речи учащихся с ЗПР 

показал, что она в большей мере удовлетворяет потребности повседневного общения. В ней может 

не быть грубых нарушений произношения, лексики, грамматического строя. Однако, речь в целом, 

как правило, смазанная, недостаточно отчетливая и выразительная. Обучающиеся часто «не 

слышат» в словах отдельных звуков, не умеют произвести элементарных форм звукового анализа 

и синтеза, что свидетельствует о недоразвитии фонематических процессов. 

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной предметной 

отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в незнании многих слов, 

обозначающих признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки позволяют сделать вывод о 



  

недостаточности речевого опыта и практических речевых обобщений, что неизбежно затруднит 

успешное усвоение школьного курса русского языка. Анализ этих трудностей диктует 

необходимость организации специальной коррекционно-развивающей работы. Дети, независимо 

от того, имеются ли у них и насколько выражены недостатки звукопроизношения, нуждаются в 

коррекции всех сторон речи, что и реализуется на групповых логопедических занятиях. 

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей предусмотрены 

индивидуальные логопедические занятия, на которых осуществляется коррекция недостатков 

звукопроизношения. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии – дислалии, 

ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его контроль за качеством 

звучащей речи, способствовать познавательному и личностному развитию. Периодичность 

индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Содержание программы курса разработано на основе методических пособий, созданных 

известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических 

рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую 

инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные 

трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

Логопедические занятия направлены на профилактику нарушений чтения и письма и 

позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для дальнейшего 

социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и 

отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной 

программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Содержание логопедических занятий осуществлется по направлениям: 

– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

– профилактика нарушений чтения и письма; 

– представлений об окружающей действительности; 

– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Таким образом, курс «Логопедические занятия» состоит из диагностического и 

коррекционного блока. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности. Коррекционный курс логопедических занятий «Развитие речи» включен в учебный 

план в 1 и 1 дополнительном классе — по 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах 

- по 68ч (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 



  

 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

 

Коррекционный курс логопедических занятий представляет очень большую ценность для 

преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ЗПР. Его значимость 

определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности школьника. Отставание при 

ЗПР касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и требует создания 

специальных условий для преодоления особых образовательных потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с ЗПР нередко 

дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения (дислексия). Но даже 

при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной группы детей с большим 

трудом, отмечается высокая вероятность формирования дизорфографии. У отдельных школьников 

могут наблюдаться нарушения темпо-ритмической стороны речи. Кроме перечисленных 

расстройств для детей с ЗПР, как уже указывалось, типичны недостатки всех сторон речи: снижена 

речевая активность, выражена бедность и однообразие словаря, присутствуют трудности 

словообразования и словоизменения. Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности 

проявляется в затруднениях при выполнении языкового анализа (фонематического, звуко- 

слогового, выделения слов в предложениях). Существенно страдают планирующая, 

регулирующая, обобщающая и опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что логопедические занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать коррекции этих недостатков и уменьшению, обусловленных ими, учебных 

трудностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а также 

обеспечение сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. Повышение речевой 

компетентности ребенка с ЗПР позволяет преодолевать его трудности в обучении, в 

коммуникации со сверстниками и взрослыми, а усиление регулирующей функции речи – 

уменьшать поведенческие отклонения. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение». Речевые недостатки оказывают влияние и на усвоение учебного 

предмета «Математика». Трудности решения арифметических задач во многом обусловлены 

бедностью словаря, плохим пониманием логико-грамматических конструкций, затрудненностью 

планирования и контроля за ходом решения. 

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении цельности и 

связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых ответов по учебному 

предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и намерений, 

соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых уроках. 

Курс «Развитие речи», составляет значительную часть содержания программы коррекционной 

работы, направленной на преодоление недостатков развития. Его роль велика и для успешной 

социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Логопедические 

занятия» оцениваются по следующим направлениям: 
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношение к русскому языку. 
Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала; 

 проявлении самостоятельности   при выполнении заданий, подготовке учебных 

принадлежностей к занятиям; 



  

 проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция заданий учителя- 

логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

способности использовать грамматически правильные связные высказывания для решения 

познавательных задач; 

способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации; 

возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, составлять 

описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

уважительном отношении к мнению других учеников, педагога; 

умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных нормах и 

справедливости; 

умении соблюдать нормы поведения на занятиях. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (составление 

текстов-описаний); способности к восприятию красоты слова, художественной ценности 

литературных произведений; 

активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитанных произведений; 

умении рассматривать и оценивать картины известных художников, определять настроение 

автора, составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, согласованно 

выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла; 

умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, дежурство, групповое 

выполнение задания); 

умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому 

мнению); 

умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения; 

умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявления (ябедничать, 

обзываться, громко плакать); 

способности уходить от конфликта. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых, 

профессий, городов; 

интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить дополнительную 

информацию познавательного характера). 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния (плохо 

себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, не успел), потребностей 

(плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной деятельности; 

способности анализировать причины успехов и неудач; 

способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях; 

умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях. Метапредметные 



  

результаты освоения курса «Логопедические занятия» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных задач; 

умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с поставленными 

задачами; 

использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предложений, 

частей текста и т.п.); 

умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении использовать 

обобщенную информацию при выполнении заданий; 

умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия и следовать ему; 

способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и отвечать на вопросы 

по содержанию текста; овладении начальными сведениями о сущности и особенностях 

языковых норм и правил. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать основные требования 

к организации учебной деятельности; 

способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом 

и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия. «Развитие речи» должно быть 

преодоление типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. 
В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий (предметы, 

действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных 

требований), дифференцировать грамматическую категорию (подбором вопроса); 
 умение называть синонимы и антонимы; 

  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 
В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различных 

языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, предложениях, 

связных высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, твердых и 

мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из 

языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его место в 



  

слоге или слове; определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из 

предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 
В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от 

существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 
В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным 

высказыванием; 
 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 
 

К концу коррекционного обучения дети будут знать: 

1) термины, используемые для обозначения основных понятий – речь,   звук, буква, 

артикуляция и т. д.; 

2) все буквы и звуки родного языка; 

3) отличительные признаки гласных и согласных звуков; гласные и согласные звуки; 

4) твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

5) пары гласных звуков, пары согласных звуков по твёрдости – мягкости, по звонкости – 

глухости. 

К концу обучения дети будут уметь: 

1) узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

2) обозначать гласные; твёрдые, мягкие, глухие, звонкие согласные на письме; 

3) использовать гласные буквы и, е, ё, ю, е или ь для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

4) различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

5) производить фонетический разбор слова; 

6) производить звукобуквенный разбор слов и слогов; 

7) записывать слова с гласными буквами и, я, ё, ю, е, а также буквами ь и ъ; 

8) подбирать слова на заданный звук; 

9) сравнивать слова со сходными звуками; 

10) строить звуковые схемы слогов и слов, составлять словосочетания и предложения со 

смешиваемыми звуками; 

11) восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

12) самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения с использованием 

оппозиционных звуков. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями 

логопедическая работа конкретизирована и обозначена ниже перечисленными разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную 

речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление нарушений 

звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный 

раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным 

нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может продолжаться от двух 

месяцев до учебного года в зависимости от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков 

автоматизации поставленных звуков в речи. 



  

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на 

уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами разных 

грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе речевого 

высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в собственной 

экспрессивной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых логопедических 

занятиях. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и 

чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых 

звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о 

слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; 

уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков 

дифференциации букв. Содержание данного раздела реализуется на индивидуальных и групповых 

логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о 

смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать предложения 

в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по формированию и коррекции 

навыков словоизменения и словообразования. Навыки, полученные детьми логопедических 

занятиях, применяются на уроках и внеклассных занятиях. Коррекция диалогической и 

формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи. 

Данный раздел предусматривает активизацию мотивационного компонента речевой 

коммуникации школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической речи; формирование 

умений устного монологического высказывания. Работа проводится на групповых логопедических 

занятиях, навыки ведения диалога, создания устного монологического высказывания 

используются на уроках и внеурочной деятельности. 

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен ориентироваться на 

результаты предшествующей комплексной диагностики, принимая во внимание как уровень 

сформированности познавательной деятельности ребенка, так и другие индивидуально- 

типологические особенности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Тематическое планирование                                                                      

4 класс 

№ п/ 

п 

Тема Количество 

часов 

1 Слово. Предложение. Текст. 8 

2 Проверяемый безударный гласный в корне слова. 12 

3 Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова. 10 

4 Модуль по коррекции специфических ошибок письма и 

чтения, обусловленных нарушением фонематическог о 

распознавания и 
недостаточностью фонематических процессов. 

18 

5 Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, 
допускаемых по оптическому и кинестетическому сходству 

12 

6 Диагностика устной и письменной речи 8 
 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Основные виды учебной деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

- Наблюдение за демонстрациями педагога 

- Прослушивание текстов 

- Игры-задания 

- Работа с наглядным дидактическим пособием 

- Работа с художественным материалом 

- Участие в беседах, дискуссиях, диалогах, коммуникативно-ролевых играх 

- Дидактические игры и упражнения 

- Инсценировки 

- Конструирование, аппликация 

- Рисование 

- Лепка 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы, 1 шт.; стол 

письменный двухместный (детский) 2 шт.; стулья 6 шт.; стол письменный одноместный 

тумбовый (учительский) 1 шт.; столик для наглядного материала 1 шт.; настенное зеркало 

50*100 см 1 шт.; стол возле настенного зеркала с местным освещением 1 шт.; настольные 

зеркала 9*12 см для занятий по коррекции произношения 6 шт.; магнитная доска 1 шт.; 

фланелеграф 1 шт.; настенная касса букв 1 шт.; песочные часы 1 шт.; альбом обследования 

устной и письменной речи учащихся 1 шт.; настольные игры 4 шт.; конструктор 1 шт.; 

дидактические речевые игры 12 шт.; набор карточек на автоматизацию звуков 1 комплект; 

доска- вкладыш геометрическая 1 шт.; коврик-пазл «Играем вместе. Крокодил Гена» 1 шт.; 

доска- вкладыш «Кто где живет?» 1 шт.; доска- вкладыш «Витаминная корзинка» 1 шт.; доска- 

вкладыш «Геометрический паровозик» 1 шт.; доска-вкладыш «Дни недели» 1 шт.; игра- 

лабиринт «Ферма» 1 шт.; диагностическая игра для определение тактильного гнозиса 

(«Волшебный мешочек») 1 шт.; корректурная проба «Модифицированные методики» 1 

комплект;   «Классификация   предметов»   1   комплект;   «Разрезные   фигуры»   1   комплект; 

«Установление последовательности событий» 1 комплект; «Исключение предметов» 1 

комплект; диагностическая доска Сегена 1 шт.; модифицированный вариант Сегена – «Найди 

фигурке место» 1 шт.; «Бочонки» 1 шт.; «Стаканчики» 1 шт.; кубики с картинками (4 кубика) 2 



  

комплекта; «Кубики» развивающая игра для малыша (6 кубиков) 1 комплект; кубики с 

картинками (9 кубиков) 1 комплект; шнуровка «Белочка» 1 шт.; шнуровка «Зайчик» 1 шт.; игра 

«Домик   с   ключами»   1   шт.;   игра–домик   «Фигуры»   1   шт.;   пирамидка   1   шт.;   лото 

«Геометрическое» 1 шт.; лото «Математическое» 1 шт.; кукольный театр 3 шт.; мозаика 1 шт.; 

мягкие игрушки животных 3 шт.; дидактический материал для развития мелкой моторики 9 

комплектов 
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Пояснительная записка 

 

Курс «Логопедические занятия. «Развитие речи» представляет особую значимость для 

учащихся с ЗПР, поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность 

комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или 

нарушении развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного материала. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. Импрессивная 

речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового восприятия, неразличением 

смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность 

словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, наличие 

грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной речи 

детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при составлении различных 

видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших объемов текста, при этом 

уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются связи между отдельными 

предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. Все это сочетается с 

недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, основных мыслительных 

операций, знаково-символической функции мышления, разнообразными нарушениями и/или 

дефицитами развития психофизических функций (дисфункциями): ослабленной памятью, плохой 

концентрацией и распределением внимания, недостаточной сформированностью 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации и пр.). 

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы 

произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных 

потребностей. 

Общие задачи курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Включение курса логопедических занятий «Развитие речи» в качестве обязательного для 

всех получающих образование по варианту 7.2 является ценным нововведением в содержание 

образования младших школьников указанной группы. Анализ устной речи учащихся с ЗПР 

показал, что она в большей мере удовлетворяет потребности повседневного общения. В ней может 

не быть грубых нарушений произношения, лексики, грамматического строя. Однако, речь в целом, 

как правило, смазанная, недостаточно отчетливая и выразительная. Обучающиеся часто «не 

слышат» в словах отдельных звуков, не умеют произвести элементарных форм звукового анализа 

и синтеза, что свидетельствует о недоразвитии фонематических процессов. 

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной предметной 

отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в незнании многих слов, 

обозначающих признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки позволяют сделать вывод о 



  

недостаточности речевого опыта и практических речевых обобщений, что неизбежно затруднит 

успешное усвоение школьного курса русского языка. Анализ этих трудностей диктует 

необходимость организации специальной коррекционно-развивающей работы. Дети, независимо 

от того, имеются ли у них и насколько выражены недостатки звукопроизношения, нуждаются в 

коррекции всех сторон речи, что и реализуется на групповых логопедических занятиях. 

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей предусмотрены 

индивидуальные логопедические занятия, на которых осуществляется коррекция недостатков 

звукопроизношения. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии – дислалии, 

ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его контроль за качеством 

звучащей речи, способствовать познавательному и личностному развитию. Периодичность 

индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Содержание программы курса разработано на основе методических пособий, созданных 

известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических 

рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую 

инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные 

трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

Логопедические занятия направлены на профилактику нарушений чтения и письма и 

позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для дальнейшего 

социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и 

отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной 

программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Содержание логопедических занятий осуществлется по направлениям: 

– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

– профилактика нарушений чтения и письма; 

– представлений об окружающей действительности; 

– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Таким образом, курс «Логопедические занятия» состоит из диагностического и 

коррекционного блока. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности. Коррекционный курс логопедических занятий «Развитие речи» включен в учебный 

план в 1 и 1 дополнительном классе — по 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах 

- по 68ч (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 



  

 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

 

Коррекционный курс логопедических занятий представляет очень большую ценность для 

преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ЗПР. Его значимость 

определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности школьника. Отставание при 

ЗПР касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и требует создания 

специальных условий для преодоления особых образовательных потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с ЗПР нередко 

дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения (дислексия). Но даже 

при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной группы детей с большим 

трудом, отмечается высокая вероятность формирования дизорфографии. У отдельных школьников 

могут наблюдаться нарушения темпо-ритмической стороны речи. Кроме перечисленных 

расстройств для детей с ЗПР, как уже указывалось, типичны недостатки всех сторон речи: снижена 

речевая активность, выражена бедность и однообразие словаря, присутствуют трудности 

словообразования и словоизменения. Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности 

проявляется в затруднениях при выполнении языкового анализа (фонематического, звуко- 

слогового, выделения слов в предложениях). Существенно страдают планирующая, 

регулирующая, обобщающая и опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что логопедические занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать коррекции этих недостатков и уменьшению, обусловленных ими, учебных 

трудностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а также 

обеспечение сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. Повышение речевой 

компетентности ребенка с ЗПР позволяет преодолевать его трудности в обучении, в 

коммуникации со сверстниками и взрослыми, а усиление регулирующей функции речи – 

уменьшать поведенческие отклонения. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение». Речевые недостатки оказывают влияние и на усвоение учебного 

предмета «Математика». Трудности решения арифметических задач во многом обусловлены 

бедностью словаря, плохим пониманием логико-грамматических конструкций, затрудненностью 

планирования и контроля за ходом решения. 

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении цельности и 

связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых ответов по учебному 

предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и намерений, 

соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых уроках. 

Курс «Развитие речи», составляет значительную часть содержания программы коррекционной 

работы, направленной на преодоление недостатков развития. Его роль велика и для успешной 

социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Логопедические 

занятия» оцениваются по следующим направлениям: 
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношение к русскому языку. 
Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала; 

 проявлении самостоятельности   при выполнении заданий, подготовке учебных 

принадлежностей к занятиям; 



  

 проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция заданий учителя- 

логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

способности использовать грамматически правильные связные высказывания для решения 

познавательных задач; 

способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации; 

возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, составлять 

описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

уважительном отношении к мнению других учеников, педагога; 

умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных нормах и 

справедливости; 

умении соблюдать нормы поведения на занятиях. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (составление 

текстов-описаний); способности к восприятию красоты слова, художественной ценности 

литературных произведений; 

активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитанных произведений; 

умении рассматривать и оценивать картины известных художников, определять настроение 

автора, составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, согласованно 

выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла; 

умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, дежурство, групповое 

выполнение задания); 

умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому 

мнению); 

умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения; 

умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявления (ябедничать, 

обзываться, громко плакать); 

способности уходить от конфликта. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых, 

профессий, городов; 

интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить дополнительную 

информацию познавательного характера). 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния (плохо 

себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, не успел), потребностей 

(плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной деятельности; 

способности анализировать причины успехов и неудач; 

способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях; 

умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях. Метапредметные 



  

результаты освоения курса «Логопедические занятия» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных задач; 

умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с поставленными 

задачами; 

использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предложений, 

частей текста и т.п.); 

умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении использовать 

обобщенную информацию при выполнении заданий; 

умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия и следовать ему; 

способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и отвечать на вопросы 

по содержанию текста; овладении начальными сведениями о сущности и особенностях 

языковых норм и правил. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать основные требования 

к организации учебной деятельности; 

способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом 

и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия. «Развитие речи» должно быть 

преодоление типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. 
В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий (предметы, 

действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных 

требований), дифференцировать грамматическую категорию (подбором вопроса); 
 умение называть синонимы и антонимы; 

  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 
В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различных 

языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, предложениях, 

связных высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, твердых и 

мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из 

языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его место в 



  

слоге или слове; определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из 

предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 
В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от 

существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 
В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным 

высказыванием; 
 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 
 

К концу коррекционного обучения дети будут знать: 

1) термины, используемые для обозначения основных понятий – речь,   звук, буква, 

артикуляция и т. д.; 

2) все буквы и звуки родного языка; 

3) отличительные признаки гласных и согласных звуков; гласные и согласные звуки; 

4) твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

5) пары гласных звуков, пары согласных звуков по твёрдости – мягкости, по звонкости – 

глухости. 

К концу обучения дети будут уметь: 

1) узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

2) обозначать гласные; твёрдые, мягкие, глухие, звонкие согласные на письме; 

3) использовать гласные буквы и, е, ё, ю, е или ь для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

4) различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

5) производить фонетический разбор слова; 

6) производить звукобуквенный разбор слов и слогов; 

7) записывать слова с гласными буквами и, я, ё, ю, е, а также буквами ь и ъ; 

8) подбирать слова на заданный звук; 

9) сравнивать слова со сходными звуками; 

10) строить звуковые схемы слогов и слов, составлять словосочетания и предложения со 

смешиваемыми звуками; 

11) восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

12) самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения с использованием 

оппозиционных звуков. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями 

логопедическая работа конкретизирована и обозначена ниже перечисленными разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную 

речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление нарушений 

звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный 

раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным 

нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может продолжаться от двух 

месяцев до учебного года в зависимости от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков 

автоматизации поставленных звуков в речи. 



  

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на 

уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами разных 

грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе речевого 

высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в собственной 

экспрессивной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых логопедических 

занятиях. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и 

чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых 

звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о 

слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; 

уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков 

дифференциации букв. Содержание данного раздела реализуется на индивидуальных и групповых 

логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о 

смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать предложения 

в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по формированию и коррекции 

навыков словоизменения и словообразования. Навыки, полученные детьми логопедических 

занятиях, применяются на уроках и внеклассных занятиях. Коррекция диалогической и 

формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи. 

Данный раздел предусматривает активизацию мотивационного компонента речевой 

коммуникации школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической речи; формирование 

умений устного монологического высказывания. Работа проводится на групповых логопедических 

занятиях, навыки ведения диалога, создания устного монологического высказывания 

используются на уроках и внеурочной деятельности. 

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен ориентироваться на 

результаты предшествующей комплексной диагностики, принимая во внимание как уровень 

сформированности познавательной деятельности ребенка, так и другие индивидуально- 

типологические особенности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Тематическое планирование                                                                      

3 класс 

№ п/ 

п 

Тема Количество 

часов 

1 Текст. Предложение. Слово. 12 

2 Окончание. Основа. Корень 10 

3 Приставка 8 

4 Проверяемый безударный гласный в корне слова. 14 

5 Проверяемый сомнительный согласный в корне слова. 13 

6 Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова. 7 

7 Повторение 4 
 Итого 68 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Основные виды учебной деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

- Наблюдение за демонстрациями педагога 

- Прослушивание текстов 

- Игры-задания 

- Работа с наглядным дидактическим пособием 

- Работа с художественным материалом 

- Участие в беседах, дискуссиях, диалогах, коммуникативно-ролевых играх 

- Дидактические игры и упражнения 

- Инсценировки 

- Конструирование, аппликация 

- Рисование 

- Лепка 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы, 1 шт.; стол 

письменный двухместный (детский) 2 шт.; стулья 6 шт.; стол письменный одноместный 

тумбовый (учительский) 1 шт.; столик для наглядного материала 1 шт.; настенное зеркало 

50*100 см 1 шт.; стол возле настенного зеркала с местным освещением 1 шт.; настольные 

зеркала 9*12 см для занятий по коррекции произношения 6 шт.; магнитная доска 1 шт.; 

фланелеграф 1 шт.; настенная касса букв 1 шт.; песочные часы 1 шт.; альбом обследования 

устной и письменной речи учащихся 1 шт.; настольные игры 4 шт.; конструктор 1 шт.; 

дидактические речевые игры 12 шт.; набор карточек на автоматизацию звуков 1 комплект; 

доска- вкладыш геометрическая 1 шт.; коврик-пазл «Играем вместе. Крокодил Гена» 1 шт.; 

доска- вкладыш «Кто где живет?» 1 шт.; доска- вкладыш «Витаминная корзинка» 1 шт.; доска- 

вкладыш «Геометрический паровозик» 1 шт.; доска-вкладыш «Дни недели» 1 шт.; игра- 

лабиринт «Ферма» 1 шт.; диагностическая игра для определение тактильного гнозиса 

(«Волшебный мешочек») 1 шт.; корректурная проба «Модифицированные методики» 1 

комплект;   «Классификация   предметов»   1   комплект;   «Разрезные   фигуры»   1   комплект; 

«Установление последовательности событий» 1 комплект; «Исключение предметов» 1 

комплект; диагностическая доска Сегена 1 шт.; модифицированный вариант Сегена – «Найди 

фигурке место» 1 шт.; «Бочонки» 1 шт.; «Стаканчики» 1 шт.; кубики с картинками (4 кубика) 2 



  

комплекта; «Кубики» развивающая игра для малыша (6 кубиков) 1 комплект; кубики с 

картинками (9 кубиков) 1 комплект; шнуровка «Белочка» 1 шт.; шнуровка «Зайчик» 1 шт.; игра 

«Домик   с   ключами»   1   шт.;   игра–домик   «Фигуры»   1   шт.;   пирамидка   1   шт.;   лото 

«Геометрическое» 1 шт.; лото «Математическое» 1 шт.; кукольный театр 3 шт.; мозаика 1 шт.; 

мягкие игрушки животных 3 шт.; дидактический материал для развития мелкой моторики 9 

комплектов 
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Пояснительная записка 

 

Курс «Логопедические занятия. «Развитие речи» представляет особую значимость для 

учащихся с ЗПР, поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность 

комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или 

нарушении развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного материала. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. Импрессивная 

речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового восприятия, неразличением 

смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность 

словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, наличие 

грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной речи 

детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при составлении различных 

видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших объемов текста, при этом 

уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются связи между отдельными 

предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. Все это сочетается с 

недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, основных мыслительных 

операций, знаково-символической функции мышления, разнообразными нарушениями и/или 

дефицитами развития психофизических функций (дисфункциями): ослабленной памятью, плохой 

концентрацией и распределением внимания, недостаточной сформированностью 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации и пр.). 

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы 

произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных 

потребностей. 

Общие задачи курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Включение курса логопедических занятий «Развитие речи» в качестве обязательного для 

всех получающих образование по варианту 7.2 является ценным нововведением в содержание 

образования младших школьников указанной группы. Анализ устной речи учащихся с ЗПР 

показал, что она в большей мере удовлетворяет потребности повседневного общения. В ней может 

не быть грубых нарушений произношения, лексики, грамматического строя. Однако, речь в целом, 

как правило, смазанная, недостаточно отчетливая и выразительная. Обучающиеся часто «не 

слышат» в словах отдельных звуков, не умеют произвести элементарных форм звукового анализа 

и синтеза, что свидетельствует о недоразвитии фонематических процессов. 

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной предметной 

отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в незнании многих слов, 



  

обозначающих признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки позволяют сделать вывод о 

недостаточности речевого опыта и практических речевых обобщений, что неизбежно затруднит 

успешное усвоение школьного курса русского языка. Анализ этих трудностей диктует 

необходимость организации специальной коррекционно-развивающей работы. Дети, независимо 

от того, имеются ли у них и насколько выражены недостатки звукопроизношения, нуждаются в 

коррекции всех сторон речи, что и реализуется на групповых логопедических занятиях. 

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей предусмотрены 

индивидуальные логопедические занятия, на которых осуществляется коррекция недостатков 

звукопроизношения. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии – дислалии, 

ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его контроль за качеством 

звучащей речи, способствовать познавательному и личностному развитию. Периодичность 

индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Содержание программы курса разработано на основе методических пособий, созданных 

известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических 

рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую 

инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные 

трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

Логопедические занятия направлены на профилактику нарушений чтения и письма и 

позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для дальнейшего 

социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и 

отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной 

программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Содержание логопедических занятий осуществлется по направлениям: 

– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

– профилактика нарушений чтения и письма; 

– представлений об окружающей действительности; 

– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Таким образом, курс «Логопедические занятия» состоит из диагностического и 

коррекционного блока. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности. Коррекционный курс логопедических занятий «Развитие речи» включен в учебный 

план в 1 и 1 дополнительном классе — по 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах 



  

- по 68ч (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

 

Коррекционный курс логопедических занятий представляет очень большую ценность для 

преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ЗПР. Его значимость 

определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности школьника. Отставание при 

ЗПР касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и требует создания 

специальных условий для преодоления особых образовательных потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с ЗПР нередко 

дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения (дислексия). Но даже 

при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной группы детей с большим 

трудом, отмечается высокая вероятность формирования дизорфографии. У отдельных школьников 

могут наблюдаться нарушения темпо-ритмической стороны речи. Кроме перечисленных 

расстройств для детей с ЗПР, как уже указывалось, типичны недостатки всех сторон речи: снижена 

речевая активность, выражена бедность и однообразие словаря, присутствуют трудности 

словообразования и словоизменения. Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности 

проявляется в затруднениях при выполнении языкового анализа (фонематического, звуко- 

слогового, выделения слов в предложениях). Существенно страдают планирующая, 

регулирующая, обобщающая и опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что логопедические занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать коррекции этих недостатков и уменьшению, обусловленных ими, учебных 

трудностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а также 

обеспечение сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. Повышение речевой 

компетентности ребенка с ЗПР позволяет преодолевать его трудности в обучении, в 

коммуникации со сверстниками и взрослыми, а усиление регулирующей функции речи – 

уменьшать поведенческие отклонения. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение». Речевые недостатки оказывают влияние и на усвоение учебного 

предмета «Математика». Трудности решения арифметических задач во многом обусловлены 

бедностью словаря, плохим пониманием логико-грамматических конструкций, затрудненностью 

планирования и контроля за ходом решения. 

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении цельности и 

связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых ответов по учебному 

предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и намерений, 

соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых уроках. 

Курс «Развитие речи», составляет значительную часть содержания программы коррекционной 

работы, направленной на преодоление недостатков развития. Его роль велика и для успешной 

социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Логопедические 

занятия» оцениваются по следующим направлениям: 
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношение к русскому языку. 
Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала; 

 проявлении самостоятельности   при выполнении заданий, подготовке учебных 



  

принадлежностей к занятиям; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция заданий учителя- 

логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

способности использовать грамматически правильные связные высказывания для решения 

познавательных задач; 

способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации; 

возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, составлять 

описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

уважительном отношении к мнению других учеников, педагога; 

умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных нормах и 

справедливости; 

умении соблюдать нормы поведения на занятиях. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (составление 

текстов-описаний); способности к восприятию красоты слова, художественной ценности 

литературных произведений; 

активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитанных произведений; 

умении рассматривать и оценивать картины известных художников, определять настроение 

автора, составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, согласованно 

выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла; 

умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, дежурство, групповое 

выполнение задания); 

умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому 

мнению); 

умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения; 

умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявления (ябедничать, 

обзываться, громко плакать); 

способности уходить от конфликта. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых, 

профессий, городов; 

интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить дополнительную 

информацию познавательного характера). 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния (плохо 

себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, не успел), потребностей 

(плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной деятельности; 

способности анализировать причины успехов и неудач; 

способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях; 



  

умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях. Метапредметные 

результаты освоения курса «Логопедические занятия» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных задач; 

умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с поставленными 

задачами; 

использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предложений, 

частей текста и т.п.); 

умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении использовать 

обобщенную информацию при выполнении заданий; 

умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия и следовать ему; 

способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и отвечать на вопросы 

по содержанию текста; овладении начальными сведениями о сущности и особенностях 

языковых норм и правил. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать основные требования 

к организации учебной деятельности; 

способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом 

и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия. «Развитие речи» должно быть 

преодоление типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. 
В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий (предметы, 

действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных 

требований), дифференцировать грамматическую категорию (подбором вопроса); 
 умение называть синонимы и антонимы; 

  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 
В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различных 

языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, предложениях, 

связных высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, твердых и 

мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из 



  

языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его место в 

слоге или слове; определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из 

предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 
В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от 

существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 
В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным 

высказыванием; 
 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 
 

К концу коррекционного обучения дети будут знать: 

1) термины, используемые для обозначения основных понятий – речь,   звук, буква, 

артикуляция и т. д.; 

2) все буквы и звуки родного языка; 

3) отличительные признаки гласных и согласных звуков; гласные и согласные звуки; 

4) твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

5) пары гласных звуков, пары согласных звуков по твёрдости – мягкости, по звонкости – 

глухости. 

К концу обучения дети будут уметь: 

1) узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

2) обозначать гласные; твёрдые, мягкие, глухие, звонкие согласные на письме; 

3) использовать гласные буквы и, е, ё, ю, е или ь для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

4) различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

5) производить фонетический разбор слова; 

6) производить звукобуквенный разбор слов и слогов; 

7) записывать слова с гласными буквами и, я, ё, ю, е, а также буквами ь и ъ; 

8) подбирать слова на заданный звук; 

9) сравнивать слова со сходными звуками; 

10) строить звуковые схемы слогов и слов, составлять словосочетания и предложения со 

смешиваемыми звуками; 

11) восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

12) самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения с использованием 

оппозиционных звуков. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями 

логопедическая работа конкретизирована и обозначена ниже перечисленными разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную 

речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление нарушений 

звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный 

раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным 

нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может продолжаться от двух 

месяцев до учебного года в зависимости от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков 



  

автоматизации поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на 

уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами разных 

грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе речевого 

высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в собственной 

экспрессивной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых логопедических 

занятиях. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и 

чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых 

звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о 

слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; 

уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков 

дифференциации букв. Содержание данного раздела реализуется на индивидуальных и групповых 

логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о 

смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать предложения 

в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по формированию и коррекции 

навыков словоизменения и словообразования. Навыки, полученные детьми логопедических 

занятиях, применяются на уроках и внеклассных занятиях. Коррекция диалогической и 

формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи. 

Данный раздел предусматривает активизацию мотивационного компонента речевой 

коммуникации школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической речи; формирование 

умений устного монологического высказывания. Работа проводится на групповых логопедических 

занятиях, навыки ведения диалога, создания устного монологического высказывания 

используются на уроках и внеурочной деятельности. 

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен ориентироваться на 

результаты предшествующей комплексной диагностики, принимая во внимание как уровень 

сформированности познавательной деятельности ребенка, так и другие индивидуально- 

типологические особенности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование                                                                                

2 класс 

№ п/ 

п 

Тема Количество 

часов 

1 Текст. Предложение. Слово. Предлог 12 

2 Слова. Деление слов на слоги. Звуки и буквы. 12 

3 Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи и 

связной речи 

11 

4 Модуль по коррекции специфических ошибок письма и 
чтения, обусловленных нарушением фонематическог о 
распознавания и 
недостаточностью фонематических процессов. 

11 

5 Модуль по коррекции специфических ошибок письма и 
чтения, допускаемых по оптическому и кинестетическому 
сходству. 

11 
 

 
6 Модуль по коррекции специфических ошибок письма, 

обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза 
11 

 Итого 68 



  

 

 

Основные виды учебной деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

- Наблюдение за демонстрациями педагога 

- Прослушивание текстов 

- Игры-задания 

- Работа с наглядным дидактическим пособием 

- Работа с художественным материалом 

- Участие в беседах, дискуссиях, диалогах, коммуникативно-ролевых играх 

- Дидактические игры и упражнения 

- Инсценировки 

- Конструирование, аппликация 

- Рисование 

- Лепка 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы, 1 шт.; стол 

письменный двухместный (детский) 2 шт.; стулья 6 шт.; стол письменный одноместный 

тумбовый (учительский) 1 шт.; столик для наглядного материала 1 шт.; настенное зеркало 

50*100 см 1 шт.; стол возле настенного зеркала с местным освещением 1 шт.; настольные 

зеркала 9*12 см для занятий по коррекции произношения 6 шт.; магнитная доска 1 шт.; 

фланелеграф 1 шт.; настенная касса букв 1 шт.; песочные часы 1 шт.; альбом обследования 

устной и письменной речи учащихся 1 шт.; настольные игры 4 шт.; конструктор 1 шт.; 

дидактические речевые игры 12 шт.; набор карточек на автоматизацию звуков 1 комплект; 

доска- вкладыш геометрическая 1 шт.; коврик-пазл «Играем вместе. Крокодил Гена» 1 шт.; 

доска- вкладыш «Кто где живет?» 1 шт.; доска- вкладыш «Витаминная корзинка» 1 шт.; доска- 

вкладыш «Геометрический паровозик» 1 шт.; доска-вкладыш «Дни недели» 1 шт.; игра- 

лабиринт «Ферма» 1 шт.; диагностическая игра для определение тактильного гнозиса 

(«Волшебный мешочек») 1 шт.; корректурная проба «Модифицированные методики» 1 

комплект;   «Классификация   предметов»   1   комплект;   «Разрезные   фигуры»   1   комплект; 

«Установление последовательности событий» 1 комплект; «Исключение предметов» 1 



  

комплект; диагностическая доска Сегена 1 шт.; модифицированный вариант Сегена – «Найди 

фигурке место» 1 шт.; «Бочонки» 1 шт.; «Стаканчики» 1 шт.; кубики с картинками (4 кубика) 2 

комплекта; «Кубики» развивающая игра для малыша (6 кубиков) 1 комплект; кубики с 

картинками (9 кубиков) 1 комплект; шнуровка «Белочка» 1 шт.; шнуровка «Зайчик» 1 шт.; игра 

«Домик   с   ключами»   1   шт.;   игра–домик   «Фигуры»   1   шт.;   пирамидка   1   шт.;   лото 

«Геометрическое» 1 шт.; лото «Математическое» 1 шт.; кукольный театр 3 шт.; мозаика 1 шт.; 

мягкие игрушки животных 3 шт.; дидактический материал для развития мелкой моторики 9 

комплектов 
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Пояснительная записка 

 

Курс «Логопедические занятия. «Развитие речи» представляет особую значимость для 

учащихся с ЗПР, поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность 

комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или 

нарушении развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного материала. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. Импрессивная 

речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового восприятия, неразличением 

смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность 

словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, наличие 

грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связной речи 

детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при составлении различных 

видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших объемов текста, при этом 

уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются связи между отдельными 

предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. Все это сочетается с 

недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, основных мыслительных 

операций, знаково-символической функции мышления, разнообразными нарушениями и/или 

дефицитами развития психофизических функций (дисфункциями): ослабленной памятью, плохой 

концентрацией и распределением внимания, недостаточной сформированностью 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации и пр.). 

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы 

произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных 

потребностей. 

Общие задачи курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Включение курса логопедических занятий «Развитие речи» в качестве обязательного для 

всех получающих образование по варианту 7.2 является ценным нововведением в содержание 

образования младших школьников указанной группы. Анализ устной речи учащихся с ЗПР 

показал, что она в большей мере удовлетворяет потребности повседневного общения. В ней может 

не быть грубых нарушений произношения, лексики, грамматического строя. Однако, речь в целом, 

как правило, смазанная, недостаточно отчетливая и выразительная. Обучающиеся часто «не 

слышат» в словах отдельных звуков, не умеют произвести элементарных форм звукового анализа 

и синтеза, что свидетельствует о недоразвитии фонематических процессов. 



  

Бедность и слабая дифференцированность словаря проявляется в неправильной предметной 

отнесенности ряда названий, в неточном употреблении их в контексте, в незнании многих слов, 

обозначающих признаки предметов и т.д. Перечисленные признаки позволяют сделать вывод о 

недостаточности речевого опыта и практических речевых обобщений, что неизбежно затруднит 

успешное усвоение школьного курса русского языка. Анализ этих трудностей диктует 

необходимость организации специальной коррекционно-развивающей работы. Дети, независимо 

от того, имеются ли у них и насколько выражены недостатки звукопроизношения, нуждаются в 

коррекции всех сторон речи, что и реализуется на групповых логопедических занятиях. 

Помимо групповой коррекционной работы для данной группы детей предусмотрены 

индивидуальные логопедические занятия, на которых осуществляется коррекция недостатков 

звукопроизношения. Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии – дислалии, 

ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать его контроль за качеством 

звучащей речи, способствовать познавательному и личностному развитию. Периодичность 

индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Содержание программы курса разработано на основе методических пособий, созданных 

известными учеными в области отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических 

рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую 

инактивность и речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные 

трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

Логопедические занятия направлены на профилактику нарушений чтения и письма и 

позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для дальнейшего 

социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и 

отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной 

программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Содержание логопедических занятий осуществлется по направлениям: 

– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

– профилактика нарушений чтения и письма; 

– представлений об окружающей действительности; 

– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Таким образом, курс «Логопедические занятия» состоит из диагностического и 

коррекционного блока. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 



  

деятельности. Коррекционный курс логопедических занятий «Развитие речи» включен в учебный 

план в 1 и 1 дополнительном классе — по 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах 

- по 68ч (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

 

Коррекционный курс логопедических занятий представляет очень большую ценность для 

преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ЗПР. Его значимость 

определяется важностью речи для всех аспектов жизнедеятельности школьника. Отставание при 

ЗПР касается всех сфер психики, проявляется сниженной обучаемостью, что и требует создания 

специальных условий для преодоления особых образовательных потребностей. 

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с ЗПР нередко 

дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения (дислексия). Но даже 

при отсутствии дисграфии навыки письма формируются у данной группы детей с большим 

трудом, отмечается высокая вероятность формирования дизорфографии. У отдельных школьников 

могут наблюдаться нарушения темпо-ритмической стороны речи. Кроме перечисленных 

расстройств для детей с ЗПР, как уже указывалось, типичны недостатки всех сторон речи: снижена 

речевая активность, выражена бедность и однообразие словаря, присутствуют трудности 

словообразования и словоизменения. Недоразвитие аналитико-синтетической деятельности 

проявляется в затруднениях при выполнении языкового анализа (фонематического, звуко- 

слогового, выделения слов в предложениях). Существенно страдают планирующая, 

регулирующая, обобщающая и опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что логопедические занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать коррекции этих недостатков и уменьшению, обусловленных ими, учебных 

трудностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а также 

обеспечение сопряженности их с изучаемым предметным содержанием. Повышение речевой 

компетентности ребенка с ЗПР позволяет преодолевать его трудности в обучении, в 

коммуникации со сверстниками и взрослыми, а усиление регулирующей функции речи – 

уменьшать поведенческие отклонения. 

Курс способствует повышению качества освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение». Речевые недостатки оказывают влияние и на усвоение учебного 

предмета «Математика». Трудности решения арифметических задач во многом обусловлены 

бедностью словаря, плохим пониманием логико-грамматических конструкций, затрудненностью 

планирования и контроля за ходом решения. 

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении цельности и 

связности речевой деятельности, затрудняют формулировку развернутых ответов по учебному 

предмету «Окружающий мир», составление рассказов и пересказов по теме урока. 

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и намерений, 

соответственно, улучшая качество устных ответов обучающихся на любых уроках. 

Курс «Развитие речи», составляет значительную часть содержания программы коррекционной 

работы, направленной на преодоление недостатков развития. Его роль велика и для успешной 

социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Логопедические 

занятия» оцениваются по следующим направлениям: 
Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношение к русскому языку. 
Освоение социальной роли ученика проявляется в: 



  

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала; 

 проявлении самостоятельности   при выполнении заданий, подготовке учебных 

принадлежностей к занятиям; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к занятию, трансляция заданий учителя- 

логопеда дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

способности использовать грамматически правильные связные высказывания для решения 

познавательных задач; 

способности использовать чтение и письмо для реализации коммуникации; 

возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, составлять 

описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

уважительном отношении к мнению других учеников, педагога; 

умении делать правильный выбор на основе представлений о нравственных нормах и 

справедливости; 

умении соблюдать нормы поведения на занятиях. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (составление 

текстов-описаний); способности к восприятию красоты слова, художественной ценности 

литературных произведений; 

активном стремлении слушать книги, участвовать в обсуждении прочитанных произведений; 

умении рассматривать и оценивать картины известных художников, определять настроение 

автора, составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью, согласованно 

выполняя необходимые действия, не разрушая общего замысла; 

умении проявлять внимание к настроению партнера по общению; 

умении справедливо распределять обязанности (подготовка к занятию, дежурство, групповое 

выполнение задания); 

умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому 

мнению); 

умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения; 

умении сдерживать неодобряемые инфантильные поведенческие проявления (ябедничать, 

обзываться, громко плакать); 

способности уходить от конфликта. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых, 

профессий, городов; 

интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить дополнительную 

информацию познавательного характера). 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния (плохо 

себя чувствую, устал, скучно и пр.), затруднений (не понимаю, не успел), потребностей 

(плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной деятельности; 

способности анализировать причины успехов и неудач; 



  

способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

способности запрашивать помощь педагога в затруднительных ситуациях; 

умении использовать визуальную подсказку при затруднениях в заданиях. Метапредметные 

результаты освоения курса «Логопедические занятия» включают осваиваемые 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных задач; 

умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с поставленными 

задачами; 

использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предложений, 

частей текста и т.п.); 

умении преобразовывать текстовую информацию в табличную, умении использовать 

обобщенную информацию при выполнении заданий; 

умении понимать схематичное оформление алгоритма учебного действия и следовать ему; 

способности смыслового чтения текстов, т.е. понимать прочитанное и отвечать на вопросы 

по содержанию текста; овладении начальными сведениями о сущности и особенностях 

языковых норм и правил. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

способности выполнять инструкции и требования педагога, соблюдать основные требования 

к организации учебной деятельности; 

способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом; 

способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом 

и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

готовности слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия. «Развитие речи» должно быть 

преодоление типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. 
В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий (предметы, 

действия, признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных 

требований), дифференцировать грамматическую категорию (подбором вопроса); 
 умение называть синонимы и антонимы; 

  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 
В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различных 

языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, предложениях, 

связных высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, твердых и 



  

мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из 

языковых единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его место в 

слоге или слове; определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из 

предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 
В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от 

существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 
В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным 

высказыванием; 
 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 
 

К концу коррекционного обучения дети будут знать: 

1) термины, используемые для обозначения основных понятий – речь,   звук, буква, 

артикуляция и т. д.; 

2) все буквы и звуки родного языка; 

3) отличительные признаки гласных и согласных звуков; гласные и согласные звуки; 

4) твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

5) пары гласных звуков, пары согласных звуков по твёрдости – мягкости, по звонкости – 

глухости. 

К концу обучения дети будут уметь: 

1) узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

2) обозначать гласные; твёрдые, мягкие, глухие, звонкие согласные на письме; 

3) использовать гласные буквы и, е, ё, ю, е или ь для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

4) различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

5) производить фонетический разбор слова; 

6) производить звукобуквенный разбор слов и слогов; 

7) записывать слова с гласными буквами и, я, ё, ю, е, а также буквами ь и ъ; 

8) подбирать слова на заданный звук; 

9) сравнивать слова со сходными звуками; 

10) строить звуковые схемы слогов и слов, составлять словосочетания и предложения со 

смешиваемыми звуками; 

11) восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

12) самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения с использованием 

оппозиционных звуков. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями 

логопедическая работа конкретизирована и обозначена ниже перечисленными разделами. 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную 

речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление нарушений 

звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. Данный 

раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со сходным 



  

нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может продолжаться от двух 

месяцев до учебного года в зависимости от преодоления нарушений звукопроизношения и сроков 

автоматизации поставленных звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на 

уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами разных 

грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе речевого 

высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в собственной 

экспрессивной речи. Работа по данному разделу проводится на групповых логопедических 

занятиях. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и 

чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов речевых 

звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование представлений о 

слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков слогового анализа и синтеза; 

уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками и выработка навыков 

дифференциации букв. Содержание данного раздела реализуется на индивидуальных и групповых 

логопедических занятиях. 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о 

смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать предложения 

в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по формированию и коррекции 

навыков словоизменения и словообразования. Навыки, полученные детьми логопедических 

занятиях, применяются на уроках и внеклассных занятиях. Коррекция диалогической и 

формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи. 

Данный раздел предусматривает активизацию мотивационного компонента речевой 

коммуникации школьников; развитие и коррекцию навыков диалогической речи; формирование 

умений устного монологического высказывания. Работа проводится на групповых логопедических 

занятиях, навыки ведения диалога, создания устного монологического высказывания 

используются на уроках и внеурочной деятельности. 

При планировании конкретного занятия логопед обязательно должен ориентироваться на 

результаты предшествующей комплексной диагностики, принимая во внимание как уровень 

сформированности познавательной деятельности ребенка, так и другие индивидуально- 

типологические особенности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

1 дополнительный класс 

№ п/ 

п 

Тема Количество 

часов 

1 Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция 

нарушений письма и чтения 

16 

2 Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным 

признакам и преодоление нарушений письма и чтения 

14 

3 Развитие лексической стороны речи и профилактика 

нарушений письма и чтения 

10 

4 Грамматический строй речи и профилактика аграмматизма на 

письме и при чтении. 

16 

5 Связная речь и профилактика смысловых ошибок при чтении и 

письме. 

10 

 Итого 66 



  

 

Основные виды учебной деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

- Наблюдение за демонстрациями педагога 

- Прослушивание текстов 

- Игры-задания 

- Работа с наглядным дидактическим пособием 

- Работа с художественным материалом 

- Участие в беседах, дискуссиях, диалогах, коммуникативно-ролевых играх 

- Дидактические игры и упражнения 

- Инсценировки 

- Конструирование, аппликация 

- Рисование 

- Лепка 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы, 1 шт.; стол 

письменный двухместный (детский) 2 шт.; стулья 6 шт.; стол письменный одноместный 

тумбовый (учительский) 1 шт.; столик для наглядного материала 1 шт.; настенное зеркало 

50*100 см 1 шт.; стол возле настенного зеркала с местным освещением 1 шт.; настольные 

зеркала 9*12 см для занятий по коррекции произношения 6 шт.; магнитная доска 1 шт.; 

фланелеграф 1 шт.; настенная касса букв 1 шт.; песочные часы 1 шт.; альбом обследования 

устной и письменной речи учащихся 1 шт.; настольные игры 4 шт.; конструктор 1 шт.; 

дидактические речевые игры 12 шт.; набор карточек на автоматизацию звуков 1 комплект; 

доска- вкладыш геометрическая 1 шт.; коврик-пазл «Играем вместе. Крокодил Гена» 1 шт.; 

доска- вкладыш «Кто где живет?» 1 шт.; доска- вкладыш «Витаминная корзинка» 1 шт.; доска- 

вкладыш «Геометрический паровозик» 1 шт.; доска-вкладыш «Дни недели» 1 шт.; игра- 

лабиринт «Ферма» 1 шт.; диагностическая игра для определение тактильного гнозиса 

(«Волшебный мешочек») 1 шт.; корректурная проба «Модифицированные методики» 1 

комплект;   «Классификация   предметов»   1   комплект;   «Разрезные   фигуры»   1   комплект; 

«Установление последовательности событий» 1 комплект; «Исключение предметов» 1 

комплект; диагностическая доска Сегена 1 шт.; модифицированный вариант Сегена – «Найди 



  

фигурке место» 1 шт.; «Бочонки» 1 шт.; «Стаканчики» 1 шт.; кубики с картинками (4 кубика) 2 

комплекта; «Кубики» развивающая игра для малыша (6 кубиков) 1 комплект; кубики с 

картинками (9 кубиков) 1 комплект; шнуровка «Белочка» 1 шт.; шнуровка «Зайчик» 1 шт.; игра 

«Домик   с   ключами»   1   шт.;   игра–домик   «Фигуры»   1   шт.;   пирамидка   1   шт.;   лото 

«Геометрическое» 1 шт.; лото «Математическое» 1 шт.; кукольный театр 3 шт.; мозаика 1 шт.; 

мягкие игрушки животных 3 шт.; дидактический материал для развития мелкой моторики 9 

комплектов 


