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1. ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

1.1. Пояснительная записка 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является обязательной 

частью коррекционно-развивающей области учебного плана при реализации 

ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. Он обеспечивается логопедическим 

сопровождением и направлен на преодоление и/или ослабление речевых 

нарушений у обучающихся 1–4 классов, получающих образование в 

соответствии с ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

 

1.2. Общая характеристика обучающихся с ОВЗ (с задержкой 

психического развития, вид 7.1.) 

Включение курса коррекционно-развивающих логопедических занятий 

в качестве обязательного для всех получающих образование по варианту 7.1 

является значимым нововведением в содержание образования младших 

школьников указанной группы, обоснованным спецификой речевого развития 

обучающихся.    

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 

у 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 
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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.).    

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 
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правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.   

У обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), достигших к моменту поступления 

в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющиеся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

 

1.3. Общая характеристика курса «Логопедические занятия» 

Содержание курса «Логопедические занятия» определяется исходя из 

требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и направлено на коррекцию 

имеющихся недостатков в развитии ребенка, препятствующих освоению 
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программы. Курс является обязательной частью ФАОП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) и реализуется на протяжении всего периода 

обучения в начальной школе. 

Курс реализуется учителем-логопедом во внеурочной деятельности на 

индивидуальных и/или подгрупповых/групповых коррекционно-

развивающих занятиях.  

Значительный разброс и неоднородность состояний при ЗПР, 

обусловленные разной степенью выраженности парциальной недостаточности 

высших психических функций и различными вариантами сочетания 

сохранных и нарушенных функций и познавательных процессов, определяют 

необходимость дифференцированного подхода к обучающимся в процессе 

реализации курса. Предусматривается гибкость выбора тематического каркаса 

с учетом типологических особенностей группы школьников с ЗПР.  

 

1.4. Цель и задачи курса 

Цель курса заключается в диагностике, коррекции и развитии всех 

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

синтаксической), связной речи, профилактике и коррекции нарушений 

письменной речи. 

Целевой ориентир курса «Логопедические занятия» предполагает 

развитие у обучающихся с ЗПР не только речевых умений и навыков, но и 

навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Задачи курса: 

коррекция и развитие звукопроизношения (постановка, автоматизация, 

дифференциация звуков речи);  

восполнение дефицитов в формировании фонематических процессов; 

пополнение, расширение и уточнение пассивного и активного словаря; 

коррекция нарушений/недостатков грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 
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формирование и развитие связной речи, диалогической и 

монологической форм речи; 

формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

развитие зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

обогащение речевого опыта, способствующего развитию 

познавательных процессов. 

Курс «Логопедические занятия» реализуется на протяжении всего 

уровня начального общего образования и позволяет последовательно и 

постепенно преодолевать/минимизировать имеющиеся у обучающихся с ЗПР 

речевые нарушения, а также обусловленные ими разнообразные трудности в 

обучении, развивать коммуникативные навыки. 

 

1.5. Особенности построения курса 

Особенностью построения курса «Логопедические занятия» является 

индивидуально-ориентированное логопедическое сопровождение с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 

индивидуальных особенностей и возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ППК). 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

3. Формирование связной речи. Основы коммуникации. 

Содержание коррекционного курса учителя-логопеда определяется в 

строгом соответствии с требованиями к результату изучения учебных 

предметов «Обучение грамоте», «Русский язык» и основывается на 

использовании учебного материала. 
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Продолжительность и интенсивность занятий определяются 

индивидуально с учетом рекомендаций ПМПк и ППк, но не реже 2-х раз в 

неделю.  

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и не должна превышать: 

• для группового занятия – 40 минут; 

• для подгруппового занятия – 30–40 минут; 

• для индивидуального занятия – 20–30 минут. 

 

1.6. Принципы построения программы 

Содержание  программы  коррекционной  работы 

 определяют  следующие принципы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
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медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционновоспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество.  

  

1.7. Место курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» является частью 

программы коррекционной работы и обязателен для изучения. В соответствии 

с учебным планом ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР на изучение курса 

отводится 2 часа в неделю.  

Данная рабочая программа рассчитана на 66 часов для обучающихся 1-

ых классов и на 68 часов для обучающихся 2–4-ых классов (2 часа занятий в 

неделю, 33–34 учебные недели в году). 

 

1.8. Описание  ценностных  ориентиров  содержания 

коррекционно- развивающего курса  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе.   

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви.   

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений.   

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное 

отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы.   
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Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу.  

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного.   

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.   

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её 

организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду 

в частности.   

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: 

её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.   

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей.   

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур.  
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1.9. Планируемые результаты по коррекционному курсу 

«Логопедические занятия» 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

самостоятельно обращать внимание на звуковую сторону речи; 

иметь представления о правильных артикуляционных укладах 

нарушенных звуков;  

различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом 

потоке; 

дифференцировать звуки и буквы: различать гласные (ударные и 

безударные) и согласные (звонкие и глухие звуки, твердые и мягкие звуки); 

 распознавать звуки по артикуляции, опознавать буквы и соотносить со 

звуками; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

составлять графические схемы слов; 

выделять ударный и безударный слоги; 

уметь правильно произносить все автоматизированные звуки во всех 

ситуациях общения или минимизировать ошибки произношения; 

определять количество и последовательность звуков в слове; 

различать слова, отличающиеся одним или двумя звуками; 

правильно произносить и писать слова без специфических ошибок или 

минимизируя их (в рамках изученного программного материала начальных 

классов). 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»  

выделять и различать части слова: основу, корень, приставку, суффикс, 

окончание; 

образовывать изученные части речи при помощи суффиксов и приставок 

(по образцу); 

конструировать словосочетания и предложения из предложенных слов; 

различать грамматически правильные и неправильные словосочетания; 
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уметь сравнивать и анализировать формы слова в словосочетании; 

оперировать в процессе общения активной лексикой, использовать 

изученные части речи; 

соблюдать на письме изученные орфографические правила, правильно 

произносить и писать слова без специфических ошибок или минимизируя их 

(в рамках изученного программного материала 1–4 классов). 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

участвовать в простых диалогах; 

обращаться за помощью при затруднениях, формулировать просьбу; 

выражать словами свои намерения, пожелания, опасения и пр.; 

соотносить предложение с графической схемой; 

конструировать простые и сложные предложения с однородными 

членами, с союзами и, а, но (с опорой на образец и схему); 

устанавливать в сложных предложениях причинно-следственные связи; 

дифференцировать понятия: словосочетание — предложение — текст; 

согласовывать слова в предложении, выделять границы предложения на 

письме; 

определять главную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

 пересказывать и составлять тексты различного типа с вежливыми 

словами приветствия, прощания, просьбы, благодарности, используемыми 

при извинении или отказе; 

устанавливать связь между частями текста; 

составлять план текста; 

различать особенности текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения, смешанного текста; 

писать изложение короткого текста по плану; 

составлять сочинения по картинке, по серии сюжетных картинок, на 

заданную тему с предварительной подготовкой (с помощью педагога). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Система коррекционного обучения по профилактике нарушений устной 

и письменной речи соответственно данной программе составляет 4 года. В 

начале учебного года с 1 – 15 сентября проводится углубленная диагностика 

первоклассников. Коррекционная работа состоит из трёх этапов:  

I этап – восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи (1 - 2 

класс) 

II этап – восполнение пробелов в развитии лексического запаса и 

грамматического строя речи (3 класс)   

Несмотря на поэтапное планирование коррекции, работа строится 

интегрировано, охватывая все этапы одновременно.  Работа внутри этапа 

протекает параллельно, формирование фонематических процессов идет 

одновременно с коррекцией звукопроизношения. Формирование 

грамматического строя речи идёт одновременно с расширением лексического 

запаса.   

Количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной 

группы обучающихся, уровнем сформированности у них того или иного 

речевого компонента. Логопедические занятия проводятся в соответствии с 

перспективно-тематическим планированием и сопровождаются 

разнообразными видами деятельности: речевой гимнастикой, 

физкультминутками, сюрпризными моментами, игровыми упражнениями и 

т.д.  

При подборе материала учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей, специфика речевого нарушения данной группы.  

Эффективность логопедических занятий может быть достигнута только 

при соблюдении принципа комплексности, когда реализуется тесное 

взаимодействие логопеда с учителем, психологом, выполняются 

рекомендации врача-невролога.    

Педагог-психолог ставит учителя-логопеда в известность о том, какого 

уровня сформированности системы произвольной регуляции познавательной 
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деятельности достиг каждый ребенок. В большинстве случаев первоклассники 

с ЗПР нуждаются в разнообразной помощи. При самом низком уровне 

сформированности системы произвольной регуляции успех ребенку может 

быть обеспечен только при полном объеме помощи, т.е. фактически 

совместном выполнении задания.    

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогом-психологом 

осуществляется постоянно. Его сущность заключается с одной стороны, в 

обеспечении единства подхода к конкретному ребенку, что зависит от общего 

уровня сформированности его познавательной деятельности и системы 

произвольной регуляции (от этого зависит сложность заданий, мера помощи и 

внешнего контроля). С другой стороны, следует избегать неоправданного 

дублирования конкретных видов работы, поскольку в этом случае дети с ЗПР 

часто усваивают способ решения определенных заданий, теряя к ним интерес, 

но не могут использовать указанный способ как средство для дальнейшего 

развития (например, зная обобщающие названия, не способны самостоятельно 

решить задачу, где надо их применить).   

Первоочередное значение имеет взаимодействие логопеда с учителем. 

Учитель, реализуя программный материал по русскому языку и чтению, 

осуществляет индивидуальный подход с учетом рекомендаций логопеда, 

дифференцирует для обучающихся с трудностями письма и чтения объём 

работы на уроке и требования к оценке письменных работ.    

Основной целью логопеда в работе с родителями является 

формирование у них позитивного взгляда на ребёнка. Родители помогают 

детям осознать значимость логопедических занятий. Особенно тесный контакт 

с родителями необходим при исправлении недостатков звукопроизношения.     

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического 

процесса, активное привлечение родителей необходимо для формирования 

сферы жизненной компетенции и достижения планируемых результатов 

образования.    
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  

2 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка и развитие произношения. Упражнение в различении и 

опознании букв, соответствующих гласным и согласным звукам. 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Уточнение представлений о 

слогообразующей функции гласных звуков. Уточнение акустико-

артикуляционных характеристик твердых и мягких звуков, дифференциация 

согласных. Обозначение на письме мягких и твердых согласных. Отработка и 

закрепление умений делить слова на слоги, определять звуковой состав 

слогов. Формирование навыка слогового деления слова, определение 

количества звуков и слогов на слух. Придумывание слов на заданный слог. 

Конструирование слов из предложенных слогов. Составление графических 

схем. Работа со слоговыми таблицами для отработки техники чтения. 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Различение слов: слово-предмет (одушевленные – неодушевленные), 

слово-признак, слово-действие. Слово и его значение. Работа со словами-

паронимами. Прямое и переносное значение слова. Многозначные слова. 

Подбор однокоренных (родственных) слов. Обогащение словаря синонимами 

и антонимами. Образование существительных при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), суффикса -ниц- со 

значением вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-, -щик-, -льщик-, -чик-, -ник-) 

для образования названий профессий, названий детенышей животных и птиц.  

Работа со словарными словами. Образование притяжательных 

прилагательных в мужском, женском и среднем родах. Образование 

качественных прилагательных с суффиксами: -н-, -лив- в мужском, женском и 

среднем родах. Образование относительных прилагательных с суффиксами -
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ов-/-ев- /-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Образование глаголов с помощью приставок 

(в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -л-). 

Употребление и написание глаголов с частицей НЕ. Местоимение. 

Согласование слов в числе и роде, составление словосочетаний с 

использованием алгоритма, карточек-подсказок. 

 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Составление предложений из предложенных слов, данных в начальной 

форме. Составление распространенных предложений по вопросам. Выделение 

главных членов предложения по вопросам. Развитие диалогической и 

монологической речи. Работа с разными текстами (повествованием, 

описанием, рассуждением). Определение главной мысли текста, 

озаглавливание. Определение количества слов в предложении; количества 

предложений в тексте. Конструирование предложений с однородными 

членами. Составление описательных и повествовательных рассказов по 

опорным словам и плану. Составление рассказа по предложенному началу. 

Чтение и определение последовательности частей текста. Работа над 

пониманием прочитанного текста. Работа с деформированным текстом: 

нахождение лишних частей текста, составление связного текста. 

3 КЛАСС  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик 

смешиваемых фонем, различение букв (по оптическому и кинетическому 

сходству). Дифференциация звуков на речевом материале с постепенным 

усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте). 

 

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

Различение приставок и предлогов. Отработка слов с глухими и 

звонкими согласными в корне.  Слова с непроизносимым согласным звуком в 
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корне (способы проверки). Работа со словарными словами. Число и род имен 

существительных. Отработка предложно-падежных конструкций, склонение 

имени существительного и имени прилагательного. Личные местоимения. 

Согласование глагола с именем существительным в числе,  роде, изменение 

глаголов по времени. 

 

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 

Работа с условно-графическими схемами предложений. Работа с 

деформированным предложением. Работа с текстом. Определение границ и 

количества предложений в тексте, количества слов в предложении. Работа на 

уровне предложения: составление / завершение предложений, дописывание 

подходящих слов (с использованием опорных слов), исключение лишних слов, 

редактирование и распространение предложений, нахождение главных членов 

предложения. Работа на уровне текста: озаглавливание, составление плана, 

нахождение лишних предложений в тексте, сочинение продолжения текста. 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающего 

курса  

2 КЛАСС 

Модуль Тема Количество 

часов 

Подготовительный Входная диагностика 2 ч 

Модуль «Развитие 

фонетико-

фонематической 

стороны речи» 

Отработка и развитие произношения.  

 

1 ч 

Упражнение в различении и опознании 

букв, соответствующих гласным и 

согласным звукам. 

1 ч 

Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 1 ч 
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Уточнение представлений о 

слогообразующей функции гласных 

звуков. 

1 ч 

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик твердых и мягких 

звуков, дифференциация согласных. 

1 ч 

Обозначение на письме мягких и 

твердых согласных. 

1 ч 

Отработка и закрепление умений 

делить слова на слоги, определять 

звуковой состав слогов. 

1 ч 

Формирование навыка слогового 

деления слова, определение количества 

звуков и слогов на слух. 

1 ч 

Придумывание слов на заданный слог. 1 ч 

Конструирование слов из 

предложенных слогов. 

1 ч 

Составление графических схем. 1 ч 

Работа со слоговыми таблицами для 

отработки техники чтения. 

1 ч 

Модуль «Развитие 

лексико-

грамматической 

стороны речи» 

 

Различение слов: слово-предмет 

(одушевленные – неодушевленные), 

слово-признак, слово-действие. 

Образование глаголов с помощью 

приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), 

суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, 

-л-). 

1 ч 

Слово и его значение. 1 ч 

Работа со словами-паронимами. 1 ч 
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Прямое и переносное значение слова. 1 ч 

Многозначные слова. 1 ч 

Подбор однокоренных (родственных) 

слов. 

1 ч 

Обогащение словаря синонимами и 

антонимами. 

1 ч 

Образование существительных при 

помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов (-ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, 

-иц-), суффикса -ниц- со значением 

вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-, -

щик-, -льщик-, -чик-, -ник-) для 

образования названий профессий, 

названий детенышей животных и птиц.   

1 ч 

Образование притяжательных 

прилагательных в мужском, женском и 

среднем родах. 

1 ч 

Образование качественных 

прилагательных с суффиксами: -н-, -

лив- в мужском, женском и среднем 

родах. 

1 ч 

Образование относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-/-ев- 

/-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-. 

1 ч 

Работа со словарными словами. 1 ч 

Употребление и написание глаголов с 

частицей НЕ. 

1 ч 

Местоимение. 1 ч 
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Согласование слов в числе и роде, 

составление словосочетаний с 

использованием алгоритма, карточек-

подсказок. 

1 ч 

Модуль 

«Формирование 

связной речи. 

Основы 

коммуникации» 

Составление предложений из 

предложенных слов, данных в 

начальной форме. 

1 ч 

Составление распространенных 

предложений по вопросам. 

1 ч 

Выделение главных членов 

предложения по вопросам. 

1 ч 

Развитие диалогической и 

монологической речи. 

1 ч 

Работа с разными текстами 

(повествованием, описанием, 

рассуждением). 

1 ч 

Определение главной мысли текста, 

озаглавливание. 

1 ч 

Определение количества слов в 

предложении; количества предложений 

в тексте. 

1 ч 

Конструирование предложений с 

однородными членами. Составление 

описательных и повествовательных 

рассказов по опорным словам и плану. 

1 ч 

Составление рассказа по 

предложенному началу. 

1 ч 

Чтение и определение 

последовательности частей текста. 

1 ч 
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Работа над пониманием прочитанного 

текста. 

1 ч 

Работа с деформированным текстом: 

нахождение лишних частей текста, 

составление связного текста. 

1 ч 

Всего часов:  40 
 

3 КЛАСС 

Модуль Тема Количество часов 

Подготовительный Входная диагностика 2 ч 

Модуль «Развитие 

фонетико-

фонематической 

стороны речи» 

 

Отработка четкого 

произношения  

2 ч 

Уточнение 

характеристик 

смешиваемых фонем, 

различение букв (по 

оптическому и 

кинетическому 

сходству). 

2 ч 

Дифференциация 

звуков на речевом 

материале с 

постепенным 

усложнением (в слогах, 

словах, 

словосочетаниях, 

предложениях и тексте). 

3 ч 

Модуль «Развитие 

лексико-

Различение приставок и 

предлогов. 

2 ч 
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грамматической 

стороны речи» 

 

Отработка слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне.   

2 ч 

Слова с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне (способы 

проверки). 

2 ч 

Работа со словарными 

словами. 

2 ч 

Число и род имен 

существительных. 

3 ч 

Отработка предложно-

падежных конструкций, 

склонение имени 

существительного и 

имени прилагательного. 

2 ч 

Личные местоимения. 2 ч 

Согласование глагола с 

именем 

существительным в 

числе,  роде, изменение 

глаголов по времени. 

2 ч 

Модуль 

«Формирование 

связной речи. Основы 

коммуникации» 

 

Работа с условно-

графическими схемами 

предложений. 

2 ч 

Работа с 

деформированным 

предложением. 

2 ч 
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Работа с текстом. 3 ч 

Определение границ и 

количества 

предложений в тексте, 

количества слов в 

предложении. 

2 ч 

Работа на уровне 

предложения: 

составление / 

завершение 

предложений, 

дописывание 

подходящих слов (с 

использованием 

опорных слов), 

исключение лишних 

слов, редактирование и 

распространение 

предложений, 

нахождение главных 

членов предложения. 

2 ч 

Работа на уровне текста: 

озаглавливание, 

составление плана, 

нахождение лишних 

предложений в тексте, 

сочинение 

продолжения текста. 

2  ч 

Всего часов:  40 ч 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ 

3.1. Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса 

В логопедической работе с младшими школьниками с ЗПР 

исключительно важно формировать положительную мотивацию к речевому 

взаимодействию, способность ориентироваться в заданиях, развивать навыки 

анализа и синтеза (на речевом материале), учить обдумывать и планировать 

предстоящую деятельность, следить за правильностью ее выполнения, 

рассказывать о проделанном и адекватно оценивать результат деятельности. 

На логопедических занятиях обучающиеся с ЗПР выполняют различные 

устные и письменные задания, направленные на звуковой анализ слова, учатся 

различать звуки и буквы, соединять звуки и слоги в слова, выстраивать фразы, 

составлять связные высказывания, что способствует развитию устной и 

письменной речи.  

Обучающихся с ЗПР необходимо максимально развернуто знакомить с 

новым материалом, используя при этом доступные алгоритмы, определяющие 

порядок выполнения действий. Например, могут применяться пошаговая 

памятка или знаково-символическая карточка с этапами выполнения заданий. 

При изучении звуков и букв полезно задействовать различные 

анализаторы: слуховой, зрительный, кинестетический (написание букв в 

воздухе, принятие телесной позы, сходной с изучаемой буквой, написание 

букв на сыпучем материале (песке, манке и т. п.), поиск буквы в 

«зашумленном» изображении). 

На логопедических занятиях обучающиеся выкладывают графические 

схемы фишками и полосками; работают с разрезной азбукой, слоговыми 

таблицами, абаком и пр. 

Активно используются упражнения, способствующие стимулированию 

познавательной активности, развитию мыслительных операций на речевом 

материале (выделение четвертого лишнего, ребусы, анаграммы и др.), с 
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учетом достигнутого уровня познавательной деятельности (при низком уровне 

задания предлагаются преимущественно на иллюстративном материале). 

Для автоматизации формируемого навыка, упрочения связей между 

языковыми единицаминеобходимо систематически повторять и закреплять 

пройденный материал, используя приемы актуализации имеющихся знаний 

(визуальную опору, памятку). 

Применяемый на занятиях словарный материал следует уточнять, 

пополнять, расширять путем соотнесения с предметами и явлениями 

окружающего мира при активном использовании интернет-ресурсов. Следует 

учить детей самостоятельно находить необходимую информацию, используя 

для этого разные источники (словарь, интернет, энциклопедию). 

При обучении звуко-буквенному анализу работа выстраивается 

пошагово, начиная с выделения звуков в слове, и лишь потом используется 

моделирование звукового состава слова (с последующим декодированием). 

Следует учить обучающихся с ЗПР осознавать возникающие трудности 

и при их наличии обращаться за помощью. При необходимости следует 

облегчать техническую сторону выполнения письменных заданий (письмо в 

тетрадях с сетчатой разлиновкой, обозначение точками интервалов между 

буквами (слогами), обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, 

использование определенных обозначений. 

3.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1. Бортникова Е.А. Учимся читать. Рабочая тетрадь. –М.: Просвещение, 

2009. 

2. Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки [з-зь]. Киров.: 2009 

3. Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки [л-ль]. Киров.: 2009 

4. Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки [р-рь]. Киров.: 2009 

5. Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки [с-сь]. Киров.: 2009 

6. Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки [ш-ж]. Киров.: 2009 

7. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической 

работы в школе. – М.: Сфера, 2005.. 
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8. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном логопункте.- М.: Просвещение, 

1991. 

9. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление и предупреждение 

дисграфии у детей. - М.: Просвещение,1972. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь [л]. М.: 

Гном2013 

11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь [ль]. М.: 

Гном2013 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь [р]. М.: 

Гном2013. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь [рь]. М.: 

Гном2013 

14. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь [с,з,ц]. М.: 

Гном2013 

15. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь [сь; зь]. М.: 

Гном2013 

16. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь [ч;щ]. М.: 

Гном2013 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь [ш;ж]. М.: 

Гном2013 

18. Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей. - СПб.: 1997. 

19. Коррекция нарушений письменной речи: Учебно-методическое 

пособие / Под ред. Н. Н. Яковлевой. — СПб.: СПбАППО,2004. 

20. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. - М.: 

В. ДОС, 1998. 

21. Левина Р.Е. Логопедическая работа в школе. - М.: 1953. 

22. Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида. 
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23. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление 

младших школьников. - М.: Владос, 1997. 

24. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений 

школьников с использованием нейропсихологических методов. М.: Аркти, 

2002. 

25. Хватцев М.Е. Логопедия. - М.: 1959. 

26. Чистякова О.В. Составляем рассказ по картинке.- СП.: 2009. 

27. Электронное пособие. Начальная школа. Развивающие задания и 

упражнения. Коррекция письма. 
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