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Пояснительная записка 

Логопедическая программа, представленная в данных методических рекомендациях, разработана с использованием 
рекомендаций ведущих специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Садовниковой 
И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и с опорой на 
общеобразовательную программу начальной школы (1-4) по русскому языку, Содержание программы может быть дополнено, 
изменено в ходе логопедической работы в зависимости от особенностей усвоения программного материала учащимися младших 
классов с ОВЗ(4.1). 



Основная цель программы - создание специальных условий для развития и социальной адаптации обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с их реальными возможностями, исходя из особенностей их развития и 
образовательных потребностей, а также их сверстников. 

1) Развитие ученика как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью 

2) Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителям (законным представителям) 

3) Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса. 

4)Формирование социальной компетентности обучающихся . 

5) Освоение обучающимися базового уровня знаний по изучаемым предметам, формирование межпредметных понятий в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

6) Формирование общей культуры. 

Задачи программы 

Основными задачами являются: 

1) Создание условий для освоения образовательной программы всеми обучающимися: 

- организация развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений сотрудничества и принятия; 

- формирование позитивной, социально-направленной учебной мотивации; - применение адекватных возможностям и 
потребностям обучающихся современных технологий, методов, форм организации образовательного процесса; - адаптация 
содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 

- адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. 

2) Создание условий для адаптации обучающихся с ОВЗ в группе сверстников, школьном сообществе: 

- организация занятий с использованием интерактивных форм деятельности обучающихся; 

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого обучающегося, реализацию его 
потребности в самовыражении, участии в жизни класса, образовательной организации; 



3) Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

- привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и организации 
образовательного процесса; 

- формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со стороны специалистов школы, так и со 
стороны социальных партнеров; 

- организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения ответственности. 

-оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии каждому обучающемуся с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Целевой компонент программы: 

Результаты освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающимися с ОВЗ 
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение индивидуальной (адаптированной) образовательной программы начального общего образования обеспечивает 
достижение обучающимися с тяжелыми нарушениями речи трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования для всех предметных областей и специальных курсов являются общими и заключаются в следующем: 

личностные результаты начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 
компетенции обучающегося, включающие: 

-овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную 
среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

Личностные результаты освоения индивидуальной адаптированной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать: - сформированность основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ, национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 



- осознание целостности окружающего мира в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие мотивации учебной деятельности; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно- познавательные мотивы; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 
информационных технологий; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; - умение сотрудничать с товарищами в процессе 
коллективной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 
овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают: 

- овладение способностью понимать цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

умение видеть и исправлять свои ошибки; 

- умение работать по плану; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установлением аналогий и 
причинно- следственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными 
способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет), в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, калькулятора. 



- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 

- овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов в соответствии с целями 
и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 

- умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; - умение задавать вопросы; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 
информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.); 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать в ситуациях 
неуспеха; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных учебных задач; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- использование речи для регуляции своих действий; построения монологического высказывания; 

- умение работать с учебной книгой; - готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные результаты освоения индивидуальной адаптированной образовательной программы начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
образовательной области, готовность их применения, представлены в рабочих программах учебных предметов. 

Условия реализации программы 

Создание всеобъемлющих условий для получения образования детьми с учетом их психофизических особенностей следует 
рассматривать в качестве основной задачи в области реализации права на образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Наиболее обобщенно требования к условиям получения образования детьми с ОВЗ отражены в Федеральном государственном 
образовательном стандарте. В нем говорится о том, что надо дать интегральное (обобщенное) описание совокупности условий, 



необходимых для реализации соответствующих образовательных программ, структурированное по сферам ресурсного 
обеспечения. К этим сферам относят кадровые, материально-технические и иные условия. 

Интегративным результатом реализации указанных условий должно быть создание комфортной развивающей образовательной 
среды для обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей), духовно- нравственное и социальное развитие 
обучающихся; 

В целях обеспечения реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 
ЗПР в образовательной организации для участников образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие 
возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы коррекционной работы и адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему внеклассной и внеучебной деятельности, организацию 
общественно- полезной деятельности, в том числе, с использованием возможностей образовательных организаций 
дополнительного образования детей; 

- Характерным отличием программы логопедической коррекции является введение подготовительного этапа по коррекции и 
развитию следующего: 

- положительной мотивации, устойчивого познавательного интереса к логопедическим занятиям; 

- значимости правильного письма в обыденной жизни человека; - познавательной деятельности (мыслительных операций, 
памяти, внимания, воображения, пространственно-временных представлений); 

- графомоторного навыка и мелкой моторики; 

- саморегуляции и самоконтроля (данный этап имеет первостепенное значение в коррекции дисграфии и дислексии детей с ЗПР, 
т.к. на первый план в нарушении развития у данной категории детей выходит неспособность контролировать свою деятельность 
и управлять своим поведением); 

- поведенческой и эмоционально – волевой сферы. 

Содержательный компонент 

Данная программа предназначена для индивидуальной  работы с учащимися,  4 класс, испытывающих трудности 
формирования устной и письменной речи (письма и чтения). Программа рассчитана на 1 часа в неделю. 



Задачи обучения школьников родному языку определяются прежде всего той ролью, которую выполняет язык в жизни общества 
и каждого человека, являясь важнейшим средством общения людей, познания окружающего мира. Именно в процессе общения 
происходит становление школьника как личности, рост его самосознания, формирование познавательных способностей, 
нравственное, умственное и речевое развитие. У детей возникает потребность познать свойства родного языка, чтобы получить 
возможность более точно и свободно выражать свои мысли, понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано 
народом - носителем этого языка. 

Языковое образование и речевое развитие учащихся - это широкая социальная задача. Под развитием речи в узком смысле 
понимается овладение учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к полноценному речевому 
общению в устной и письменной форме. При этом знания и умения по языку и речеведению составляют для учащихся 
фундамент, на котором происходит овладение речевыми умениями. Важно подчеркнуть еще и то обстоятельство, что для 
школьника родной язык - это не только предмет изучения, но и средство обучения другим дисциплинам. На уроках русского 
языка учащиеся овладевают общеучебными умениями, связанными с полноценной речевой деятельностью. Фактически все 
специальные речевые умения младшего школьника - умение анализировать прочитанное, устанавливая причинно-следственные 
связи и обобщая существенное, умение составлять план, создавать текст - повествование, описание или рассуждение с учетом 
его структуры, подробно, сжато или выборочно передавать его содержание - являются для него и общеучебными умениями. 
Поэтому речевая направленность обучения родному языку понимается и как установка на овладение средствами познания. 

Таким образом, основная задача обучения родному языку - развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной 
и письменной речью. Задачи, поставленные перед школьниками, усложняются с усложнением программных требований. 
Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная, грамматическая, лексическая – взаимосвязаны между 
собой, то в каждом классе проводится изучение всех сторон речи, при этом каждая из них изучается не изолированно, а 
комплексно. 

Звуковой анализ слова 

В связи с недоразвитием фонематических процессов у данной категории детей запаздывает становление навыков звукового 
анализа. Им доступен, как правило, лишь самый легкий вид; выделение звука из слова в том случае, если звук стоит в сильной 
позиции. Наиболее доступно выделение гласного звука из начала слова под ударением: аист, окунь, утка. Нередко нужно 
прибегать к утрированному произнесению слова с усилением голоса на выделяемом звуке, чтобы добиться ответа. Встречаются 
ошибки при определении гласного в середине слова, даже если слово состоит из одного слога (мак, кот, суп, сыр и т. д.). 

Наибольшие трудности вызывает выделение безударного гласного из конца слова: вместо гласного звука обычно выделяется 
целый слог (сум-ка). Трудно детям «оторвать» согласный от гласного в начале слова, если этот согласный взрывной (к, г). В 



данном случае тоже выделяют слог (ко-ты). Таким образом, одной из характерных ошибок первоклассников, испытывающих 
трудности формирования письма, при проведении звукового анализа является подмена его слоговым анализом. 

Слоговой анализ слова 

Но и при выполнении слогового анализа слова у детей тоже встречается много ошибок. Им, в первую очередь, трудно различить 
понятия «слог» и «звук», так как оба они обозначаются как «часть слова». Следующая трудность при расчленении слова на слоги 
состоит в том, что некоторые сонорные звуки (л', н', м', р', й) воспринимаются ими как слогообразующие, так как могут 
произноситься с призвуком гласного звука. В таком случае слово «руль» будет делиться на два слога: ру-ль, так же как и ко-нь, 
ча-й и т.д. 

Много ошибок допускают первоклассники при делении слов на слоги, если в слове оказывается два гласных звука рядом: 
например, в слове «аист» они не выделяют два слога 

Словарный запас 

Результаты обследования словообразовательных навыков учащихся четвертых классов с дисграфией показывают, что у них 
недостаточно сформированы практические умения и навыки в области словообразования. У части детей к моменту обучения не 
угасает так называемое словотворчество (неадекватное использование тех или иных морфем при образовании слов, 
приводящее к детским неологизмам вроде «накомпотился»), тогда как этап образования детских неологизмов в норме 
охватывает лишь дошкольное детство. Наличие словотворчества показывает, что дети еще не умеют правильно сочетать 
морфемы в каждом случае в соответствии с нормами языка и правилами морфемной сочетаемости. В процессе усвоения 
родного языка ребенок постепенно овладевает этими нормами и безошибочно начинает употреблять сходные суффиксы и 
приставки с нужными корнями к моменту поступления в школу (лесок, но мостик; пришел, но подошел). Дети с дисграфией и в 
школьном возрасте часто неуверенно пользуются словообразовательными моделями, допускают ошибки при употреблении 
суффиксов и приставок. Особенно много ошибок обнаруживается, когда школьники выполняют задания по образованию новых 
слов. В условиях разговорно-бытовой речи не всегда можно заметить несостоятельность в данной сфере речевой деятельности, 
так как дети предпочитают пользоваться словами без суффиксов и приставок. Это, в свою очередь, ведет к обеднению 
словарного запаса и не помогает преодолевать аграмматизм в области словообразования, так как без практики, без упражнений 
речевые умения не будут совершенствоваться. 

При обследовании всех компонентов речевой системы учащихся четвертого класса с дисграфией (звукопроизношения, 
фонематических процессов, словаря, грамматического строя и связной речи), обнаруживается большое отставание в развитии 
словаря. В структуре речевого дефекта у учащихся с дисграфией недоразвитие словаря занимает большое место. 



В словарном запасе младших школьников с дисграфией обращает на себя внимание почти полное отсутствие имен 
прилагательных, за исключением прилагательных, обозначающих цвет. Подбирая определения к предметам, дети пользуются 
исключительно характеристиками по цвету (стол черный, стул желтый и т. д.). Кроме этого, используются прилагательные, 
обозначающие размер (большой - маленький), а из оценочных - плохой -хороший. 

Также очень беден глагольный словарь. Сходные действия, как правило, называют одним словом (белка ходит, черепаха ходит, 
конь ходит). Дети редко пользуются приставками для обозначения оттенков действия или употребляют одну приставку (пришел в 
школу, подошел к другу, вошел в класс - все эти глаголы заменяются одним словом - пришел). 

 

Грамматический строй и связная речь 

В устной и письменной речи четвероклассников встречается много ошибок, связанных со словоизменением основных частей 
речи - так называемые аграмматизмы. 

Большие затруднения вызывают у детей задания на понимание логико-грамматических оборотов речи, связанных с падежными 
формами. В таких оборотах окончания несут на себе смысловую нагрузку и изменение окончания полностью меняет смысл 
высказывания: «Шоколадку купила Ира» или «Шоколадка купила Иру». Детям такие предложения кажутся одинаковыми. 

Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования. Как известно, имена прилагательные, в отличие от 
существительных, имеющих родовую принадлежность, изменяются по родам, и правильно употреблять окончания 
прилагательных нужно только, умея определять род существительных. В норме категория рода усваивается детьми достаточно 
рано, к трем годам. Если же этот процесс задержался, то гораздо позже дети научатся и согласовывать другие части речи по 
роду, так как они не уверены в роде существительного. Дети с нарушениями письма часто затрудняются отнести то или иное 
существительное к нужному роду, поэтому допускают ошибки в согласовании. И даже если в устной речи таких ошибок может и 
не обнаружиться много (просто безударные окончания звучат примерно одинаково), то на письме ошибки в согласовании 
прилагательных с существительными в роде - довольно частое явление. В роде с существительными согласуются и глаголы 
прошедшего времени. Трудности согласования глаголов аналогичны трудностям, возникающим при согласовании 
прилагательных. 

 

Связная речь у четвероклассников с дисграфией страдает не в меньшей степени, чем словарь и грамматический строй. 
Наибольшие затруднения вызывает составление самостоятельного рассказа, а также рассказа по картинке или серии картин. 
При попытке рассказать по картинке ребенок непоследовательно переходит с описания одной детали на другую, затем 
возвращается на предыдущую. Другой вид связной речи - пересказ текста - дается младшим школьникам лучше, особенно если у 



кого-нибудь достаточно хорошо развита механическая память. Но в большинстве случаев пересказ получается неполным, с 
пропуском многих, в том числе существенных, деталей, с перестановкой частей, что говорит о недостаточном понимании смысла 
услышанного. Многие дети не приступают к самостоятельному пересказу и ждут наводящих вопросов. Причем, им понадобятся 
не проблемные, а подробные, воспроизводящие сюжет текста вопросы. 

Коррекция недостатков в развитии связной речи у учащихся четвертых классов осуществляется на всех логопедических занятиях 
независимо от темы: дети учатся полно и подробно планировать выполнение того или иного занятия, объяснять свой ответ. При 
ответах дети должны пользоваться полными развернутыми предложениями, при этом использовать несколько предложений, 
чтобы составилось маленькое связное высказывание. Учитель-логопед поощряет попытки детей строить развернутые ответы с 
помощью вопросов. Постепенно опорные вопросы сворачиваются, остается помощь в виде побуждения к составлению рассказа. 

Для создания ситуаций, приводящих к активному использованию речи, применяются кукольные персонажи, с которыми дети 
охотнее общаются. Дети с более развитой речью могут взять на себя роли таких персонажей, и это послужит мощным стимулом 
к развитию их речи. Амплуа кукольного персонажа - не очень грамотный, но симпатичный «Торопыжка», которого хочется 
поправить, но не высмеять. Его ошибки заметней, чем собственные. Так дети научатся искать ошибки и в своих работах. 

 

 

Письменная речь 

Письмо 

В результате имеющихся трудностей дети не овладевают навыками письма в том объеме, какой требуется в первом массовом 
классе, оказываются несостоятельными при написании слуховых диктантов и других письменных работ, предусмотренных 
программой. В их диктантах встречаются ошибки, указывающие на недостаточную сформированность навыков звукобуквенного 
анализа и синтеза: 

пропуски гласных букв в середине слова; 

недописывание гласных букв на конце слова; 

пропуски слогов; 

перестановки букв; 

вставка лишних букв; 



персеверации. 

Кроме данной группы ошибок, в письменных работах второклассников с дисграфией встречается достаточно много ошибок на 
замену и смешение букв. Постоянная замена одной буквы другой встречается не часто, обычно дети смешивают буквы (то есть 
наряду с ошибочным написанием бывает правильное, а также происходит двойная замена: то с на ш, то ш на с). 

Причины таких замен и смешений разные. Недостатки фонемного распознавания выражаются в ошибках на замену букв, 
обозначающих близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки: 

 смешение глухих и звонких согласных п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж, в-ф; 

 смешение свистящих и шипящих согласных с-ш, з-ж 

 смешение аффрикат ч-ц, ч-щ, щ-с; 

 смешение лабиализованных гласных е-ю; 

 смешение твердых и мягких согласных звуков, на письме выражающееся в заменах гласных букв а-я, о-е, у-ю, ы-и. 

Довольно многочисленными бывают ошибки на смешение букв по кинетическому сходству: 

 смешение гласных букв о-а, стоящих под ударением; 

 смешение строчных букв б-д, п-т, х-ж, л-М, н-ю, и-у, ч-ъ; 

 смешение прописных букв г-р. 

Такие замены и смешения вызваны близостью элементов сравниваемых графем и, главное, тем, что их написание начинается 
одинаково. Контроль за двигательным актом во время письма должны осуществлять зрительный и кинестетический 
анализаторы. Но у младших школьников, не овладевших навыком письма должным образом, кинестезии еще не играют главной 
роли в предупреждении ошибок. Поэтому, написав первый элемент буквы, ребенок может далее ошибочно выбрать 
последующий элемент (и-у, б-д) или неправильно передать количество однородных элементов (л-м, п-т). Причиной таких ошибок 
И. Н. Садовникова считает неправомерное введение безотрывного письма с первых недель первого класса. 

Коррекция ошибок данного типа осуществляется при помощи упражнений, направленных на развитие пространственных 
представлений учащихся. 

Кроме ошибок на уровне буквы в письменных работах учащихся с дисграфией второго класса встречается много ошибок, 
связанных с недоразвитием словарного запаса: на правописание безударных гласных в корне слова, на правописание 
суффиксов и приставок. 



К синтаксическим ошибкам, допускаемым в большом количестве учениками 2 класса, относятся: 

 отсутствие точки в конце предложения; 

 отсутствие заглавной буквы в начале предложения; 

 точка не на нужном месте; 

 написание каждого предложения с новой строчки. 

В связи с недоразвитием пространственных представлений дети допускают ошибки на правописание предлогов и приставок. 

 

Чтение 

Из-за нарушения внимания наблюдается потеря строки, то есть переходы на соседнюю строчку. При чтении вслух отмечается 
наличие литеральных (буквенных), а иногда вербальных (словесных) замен, создается впечатление угадывания, большой 
неуверенности при чтении. У детей быстро наступает утомление и увеличивается количество ошибок. 

В определении качества функционирования начальной ступени обучения ведущая роль принадлежит работе логопеда, т.к без 
специальных коррекционно-развивающих занятий невозможно подавление основного дефекта и выравнивания детей до 
нормально развивающихся сверстников. Именно логопедическая служба создает условия для осуществления индивидуально-
дифференцированного подхода в обучении детей с задержанным развитием. Качественный уровень работы логопедической 
службы отражен, прежде всего, в постоянной диагностической работе, основанной на принципах нейролингвистики, в 
составлении программ индивидуального сопровождения с учетом типологии задержки, в комплексной оценке развития ребенка 
на школьных педагогических консилиумах, в консультировании учителей педагогического коллектива в вопросах обучения лиц с 
особыми образовательными потребностями. 

Для логопеда-практика особую значимость приобретает проблема сложного дефекта, в структуре которого нарушения речи 
сопровождаются другими отклонениями психического развития, одно из них –интеллектуальная недостаточность. Нарушения 
речи у данной категории детей носят системный характер, затрагивают все стороны речевой системы, к тому же они 
обусловлены недостаточной сформированностью когнитивных процессов. Нарушения познавательной деятельности оказывают 
отрицательное влияние на весь процесс развития речи: как на овладение семантикой речи, так и на усвоение языковых 
закономерностей и формирование языковых обобщений. 

Мы убеждены, что для качественного логопедического сопровождения учебного процесса нужна комплексная программа 
коррекционно-развивающих занятий, которая соответствовала бы специфике работы с детьми ЗПР. И усилиями методической 



службы школы была разработана комплексная логопедическая программа по коррекции дисграфии и дислексии у учащихся с 
общим недоразвитием речи, возникающим в следствии задержки психического развития. Она рассчитана на весь период 
обучения ребенка с ОВЗ и основывается на следующих теоретических положениях и принципах: 

1. Усвоение языковой системы языка детьми с ЗПР должно быть основано на развитии мыслительных операций – это 
определяет необходимость тесной взаимосвязи развития речи с развитием познавательных процессов. 

2. Воздействие на слабые звенья речевой системы и формирование их с учетом зоны ближайшего развития. 

3. Взаимосвязь речи и моторики. 

4. Учет типологии задержки при планировании коррекционно-развивающей работы. 

5. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода. 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и составлен с учетом возрастных 
особенностей учеников и требований общеобразовательной программы начальной школы. Объем часов во 2 классе – по 34 часа 
(1 часа в неделю). 

Характеристика детей с задержкой психического развития, имеющих речевое заключение: нарушение чтения и письма 
обусловленное общим недоразвитием речи. 

Данные учащиеся испытывают стойкие трудности при усвоении программы начального обучения общеобразовательной школы 
вследствие недостаточной сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению полноценной 
учебной деятельностью. 

Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы: 

-отмечаются замены и смешения звуков; причем, поскольку структура речевого дефекта учащихся данной категории является 
очень вариативной и характеризуется комбинаторностью различных симптомов речевой патологии, смешения по артикуляторно-
акустическим признакам у большинства детей не являются стойкими, за исключением одного учащегося, у которого речевой 
компонент в структуре дефекта более выраженный, что и определяет выбор пар оппозиционных дифференцируемых звуков; 

-несформированность фонематического восприятия, выраженная недостаточностью различения звуков и затруднениями в 
звуковом анализе и синтезе слов; 

-затруднения в воспроизведении слоговой структуры: пропуски, перестановки и искажения слогов. 

Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы: 



-лексический запас количественно и качественно неполноценен (отмечаются неправомерное расширение или сужение значений 
слов: ошибки в употреблении слов; смешение слов по смыслу и акустическим свойствам); 

-неумение выделять синтаксические элементы речи и сознательно пользоваться ими в своей речевой практике; 

-задержка в формировании грамматического строя речи: ошибки словообразовательного характера, разнообразные ошибки в 
падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в согласовании прилагательных с существительными в роде, числе и падеже, 
числительных с существительными, неправильный выбор падежных форм существительных в словосочетаниях глагол и 
существительное. 

Учащиеся с ЗПР с нарушением чтения и письма, обусловленным общим недоразвитием речи, имеют также ряд психологических 
особенностей, затрудняющих формирование у них УУД: 

Следствия недостаточной 

сформированности лексико 

-грамматических средств языка 

 
 

Психологические особенности 

-Недостаточное понимание учебных заданий 
указаний, инструкций учителя. 

-Трудности овладения учебными 

понятиями, терминами. 

-Трудности формирования и 

формулирования собственных 

мыслей в пpoцессе учебной работы. 

-Недостаточное развитие связной речи. 

-Неустойчивое внимание. 

-Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

-Недостаточное развитие способности к переключению. 

-Недостаточное развитие словесно 

-логического мышления. 

-Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного материала. 

-Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых 
явлений. 

-Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности. 

 

Следствием указанных особенностей является: 1) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 
полноценными навыками учебной деятельности; 2) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей 



работы; определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; умение работать в 
определенном темпе). 

ПРОГРАММА 

индивидуального логопедического сопровождения  

 

Направления 

работы логопеда 

Задачи Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое 

1.Выявление детей с 
нарушениями общего и 
речевого развития, 
определение структуры и 
степени выраженности 
дефекта, отслеживание 
динамики общего и речевого 
развития. 

1.Диагностика общего и 
речевого развития 
обучающихся. 

2.Исследование результатов 
обученности логопатов. 

3.Изучение состояния 
навыков письменной речи 
детей-логопатов. 

1.Характеристика образовательной ситуации. 

2.Составление рекомендаций для родителей и 
учителей. 

Коррекционное 

1.Коррекция общего и 
речевого развития детей-
логопатов, направленная на 
формирование УУД, 
необходимых для их 
самостоятельной учебной 
деятельности. 

1.Проведение 
индивидуальных и групповых 
логопедических занятий по 
коррекции общего 
недоразвития речи,фонетико-
фонематических нарушений, 
нарушений чтения и письма. 

1.Сформированность языковых средств и 
умений пользоваться ими. 

Профилактическое 

1.Обеспечение комплексного 
подхода к коррекции 
недостатков общего и 
речевого развития 
обучающихся. 

1. Направление детей по 
результатам диагностики на 
обследование и лечение 
детскому неврологу, 
психиатру, офтальмологу и 

1.Контроль выполнения назначений медиков, 
беседы с родителями о позитивных 
результатах комплексного подхода к коррекции 
речевого недоразвития. 



другим медицинским 
специалистам. 

 

 

Логопедическое сопровождение включает в себя профессиональную деятельность логопеда, направленную на преодоление у 
обучающихся и своевременное предупреждение различных форм нарушений устной и письменной речи, пропаганду 
логопедических знаний среди педагогов и родителей. 

Алгоритм логопедического сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

1. Работа по выявлению учащихся нуждающихся в логопедической помощи. 

1. Обследование обучающихся специального коррекционного класса, анализ результатов. 

2. Обследование обучающихся индивидуального обучения, анализ результатов. 

3. Работа с учителями. 

1. Индивидуальные беседы. 

2. Знакомства учителей с результатами обследования. 

4. Работа с родителями. 

1. Индивидуальные беседы, консультации. 

2. Знакомство родителей с результатами обследования. 

5. Контакт с врачом. 

1. Ознакомление с данными медицинского осмотра для уточнения причины и характера речевых нарушений. 

2. Ознакомление с рекомендациями и заключениями ПМПК. 

3. Своевременное направление детей к врачам-специалистам и на ПМПК. 

1. Организационная работа. 



1. Оформление документации. 

1. Составление планов работы (годовой, перспективный, календарный). 

2. Оформление журналов логопедического кабинета и учёта детей с нарушением устной и письменной речи. 

3. Заполнение речевых карт. 

2. Комплектование групп, назначение индивидуальных и групповых занятий. 

3. Утверждение расписания занятий. 

4. Оборудование кабинета (подбор и изготовление материала, игр с учётом специфики работы с учащимися с речевой 
патологией). 

 

Коррекционно-развивающие направления 

логопедического сопровождения в МКОУ Подгорновская  СОШ: 

1. Уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением непосредственных впечатлений об окружающем 
мире. 

2. Развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказывания, точности и 
разнообразия употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, внятности и выразительности речи, 
способности к творческому высказыванию, умению строить связный письменный рассказ, развитие текстовой деятельности 
учащихся. 

3. Формирование у детей направленности на звуковую строну речи; развитие умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и 
выделять из него отдельные звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению; 

4. Совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: развитие способности у ребенка на основе 
собственного опыта выделять существенные признаки двух основных групп русского языка - гласных и согласных. 

5. Формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития умения наблюдать, сравнивать, выделять 
существенные признаки и обобщать явления языка. 

6. Пролонгирование логопедического сопровождения на второй ступени обучения по кор-рекции дизорфографии. 



Логопедическая служба оказывает содействие в успешной адаптации и социализации учащихся в данном образовательном 
учреждении в современном обществе, качественно помогает детям в освоении общеобразовательной программы. 

Характерными особенностями коррекционно-развивающей работы с детьми с задержанным развитием является обязательное 
систематическое и многократное повторение, которое обусловлено особенностями процессов памяти детей с ЗПР и направлено 
на отработку и воспроизведение полученных представлений и на более прочное усвоение знаний. Основными темами 
логопедической коррекции, которые требуют тщательной отработки и многократного повторения, являются такие: «Речь», 
«Слово», «Предложение», «Звук», «Звуки речи», «Гласные и согласные», «Звонкие и глухие», «Твердые и мягкие», «Слоговой 
состав слова». Данные темы являются фундаментом в совершенствовании фонетической системы языка. 

 

Характерным отличием программы логопедической коррекции является введение подготовительного этапа по коррекции и 
развитию следующего: 

• положительной мотивации, устойчивого познавательного интереса к логопедическим занятиям; 

• значимости правильного письма в обыденной жизни человека; 

• познавательной деятельности (мыслитель-ных операций, памяти, внимания, воображения, пространственно-временных 
представлений); 

• графомоторного навыка и мелкой моторики; 

• саморегуляции и самоконтроля (данный этап имеет первостепенное значение в коррекции дисграфии и дислексии детей с ЗПР, 
т.к. на первый план в нарушении развития у данной категории детей выходит неспособность контролировать свою деятельность 
и управлять своим поведением); 

• поведенческой и эмоционально – волевой сферы. 

4 класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и письменной речи. 

Задачи: 

1.Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, являющихся различными частями речи, 
так и за счёт умения активно пользоваться различными способами словообразования 



2.Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова 

3.Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и совершенствовать грамматическое оформление 
речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 
синтаксических конструкций 

4.Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое формулирование мысли в процессе подготовки 
связного высказывания, отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции. 

Состав слова (10 часов. – 5 часов) 

Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. 
Суффиксы прилагательных. Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные 
приставки. Окончание. 

Безударные гласные (2 часа/. – 2 часа) 

Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. Выделение слов с безударным 
гласным. Слова – антонимы. 

Согласные звуки и буквы (4 часа/. – 2 часа) 

Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение звонких согласных в середине слова. 
Оглушение звонких согласных в конце слова. 

Словосочетания и предложения (2 часа/. – 2 часа) 

Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. Составление предложений из словосочетаний. 

Согласование (2 часа/– 2 часа) 

Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словоизменение прилагательных (3 часа/– 2 часа) 

Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование имен прилагательных с именами 
существительными по падежам. 

Словоизменение глаголов (3 часа/. – 2 часа) 



Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в числе. Прошедшее время глаголов. 
Согласование глаголов с именами существительными в роде. 

Предлоги и приставки (4 часа/. – 2 часа) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное 
написание с приставками. Дифференциация предлогов и приставок. 

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (16 часов/– 7 часов) 

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Чего? (родительный 
падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? 
(винительный падеж). Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный падеж). Слова, 
отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). Множественное число имен существительных. Именительный 
падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Закрепление 
падежных форм в словосочетаниях и предложениях. 

Части речи (2 часа/. – 2 часа) 

Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по вопросам и опорным словосочетаниям. 
Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор прилагательных к словам – предметам. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа/– 2 часа) 

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. Составление предложений по картинкам. 
Простые предложения. Составление предложений по картинкам. Сложные предложения. Распространение и сокращение. 
Восстановление деформированного текста. 

Связная речь (8 часов/–4 часа) 

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его началу. Составление рассказа по 
данному концу. Составление вступления и заключения к рассказу. Составление рассказа по данному плану. 

 

Использование лексических тем: 

Профессии нашего города. 

«Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях флоры и фауны нашего края. 



«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города. 

«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае. 

«Мебель». Совершенствование знаний о мебели, производимой на мебельных фабриках нашего города. 

«Дикие животные». 

«Профессии и инструменты». Знакомство с профессиями сельских жителей нашего края. 

«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших лесах. 

«Зимние зарисовки». Особенности зимы нашего края. 

«Дикие и домашние животные». Особенности животного мира нашего края. 

 

Планируемые результаты освоения обучающихся с ЗПР 

 

Учащиеся должны знать: 

изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов предложения; морфологический состав слова. 

Учащиеся должны уметь: 

активно пользоваться различными способами словообразования; 

владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций; 

устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного 
высказывания; 

составлять план текста. 

 

Календарно - тематическое планирование 

4 класс (2022-2023 уч. год) 



Тема Количество часов Дата 

I полугодие – 16 недель 16 вторник 

Состав слова 5 
 

1. Состав слова. Корень как главная часть слова. 1 
 

2.Суффиксы. Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 1 
 

3. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. 1 
 

4. Приставки пространственного и временного значения. 1 
 

5. Окончания. 1 
 

Безударные гласные 2 
 

6.Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. 1 
 

7.Выделение слов с безударными гласными. Слова-антонимы. 1 
 

Согласные звуки и буквы 2 
 

8.Парные согласные. Оглушение звонких согласных в конце слова. 1 
 

9.Оглушение звонких согласных в середине слова. 1 
 

Словосочетания и предложения 2 
 

10.Выделение словосочетаний из предложений. 1 
 

11.Составление предложений из словосочетаний. 1 
 

Согласование 2 
 

12.Согласование слов в числе. 1 
 

13. Согласование слов в роде. 1 
 

Словоизменение прилагательных 2 
 



14. Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 1 
 

15. Согласование имён прилагательных с именами существительными по падежам. 1 
 

Словоизменение глаголов 2 
 

16.Согласование глаголов с именами существительными в числе. 1 
 

II полугодие – 18 недель 18 
 

17. Согласование глаголов с именами существительными в роде. 1 
 

Предлоги и приставки 2 
 

18. Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное написание с 
приставками. 

1 
 

19. Дифференциация предлогов и приставок. 1 
 

Управление. Словоизменение имён существительных по падежам 7 
 

20. Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). 1 
 

21 . Слова, отвечающие на вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). 1 
 

22. Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). 1 
 

23. Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). 1 
 

24. Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный падеж). 1 
 

25. Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). 1 
 

26. Закрепление падежных форм в словосочетаниях и предложениях. 1 
 

Части речи 2 
 

27. Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений 
по вопросам и опорным словосочетаниям. 

1 
 



28. Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор прилагательных к 
словам – предметам. 

1 
 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях 2 
 

29. Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. 
Составление предложений по картинкам. Простые предложения. 

1 
 

30. Сложные предложения. Распространение и сокращение. Восстановление 
деформированного текста. 

1 
 

Связная речь 4 
 

31. Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. 1 
 

32. Составление рассказа по его началу. 1 
 

33. Составление рассказа по данному концу. 1 
 

34. Составление рассказа по данному плану. 1 
 

Всего: 34 часа 
 

 

 

Логопедические технологии 

В данной программе использовались такие логопедические технологии как: 

Технологии логопедического обследования. 

Цель логопедического обследования - определение путей и средств коррекционно-развивающей работы и возможностей 
обучения ребенка на основе выявления у него несформированности или нарушений в речевой сфере. Задачи обследования: 

-выявление объема речевых навыков; - сопоставление его с возрастными нормами, с уровнем психического развития; 

- определение соотношения дефекта и компенсаторного фона речевой активности и других видов психической деятельности; 

- анализ взаимодействия между процессом овладения звуковой стороны речи, лексического запаса и грамматического строя; - 
определение соотношения импрессивной и экспрессивной речи. Обследование провожу в несколько этапов: а) изучение 



анамнестических данных ребенка (дает объективный материал для выявления причин нарушений, определение педагогической 
стратегии); 

б) изучение речевого и психического уровня развития ребенка; 

в) анализ полученных результатов. Виды диагностики, применяемые мною в работе: - входная диагностика – провожу в начале 
учебного года с целью выявления исходных параметров развития детей; 

- промежуточная диагностика – использую в середине учебного года для отслеживания динамики развития наиболее сложных 
дефектов обучающихся; 

-итоговая диагностика – провожу в конце учебного года с целью определения эффективности коррекционно-развивающего 
воздействия на детей. Таким образом, диагностическое исследование, с одной стороны, позволяет провести качественную 
функциональную диагностику и выявить нарушение или несформированность функциональных систем, в том числе и речи, и тем 
самым подойти к причине трудностей, а с другой стороны, комплексная диагностика помогает разработать стратегию 
эффективной, направленной коррекции, определить специальные коррекционные методы обучения, которые могут оказать 
помощь в преодолении этих трудностей. 

Технологии коррекции звукопроизношения. 

Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельности и поведении ребенка. Дети, плохо говорящие, 
начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. Особенно важное значение 
имеет правильное, четкое произношение детьми звуков и слов в период обучения грамоте, так как письменная речь 
формируется на основе устной и недостатки устной речи могут привести к неуспеваемости. В ходе индивидуальных занятий 
мною решаются следующие задачи: 

 уточнение произношения звуков; 

 постановка и закрепление отсутствующих звуков; 

 развитие фонематического восприятия; 

 преодоление затруднений в воспроизведении слов различной слоговой структуры; 

 закрепление изученных лексико – грамматических конструкций. 

Применение данной технологии развивает необходимые мышечные движения для свободного владения и управления частями 
артикуляционного аппарата, точность, чистоту, объем, плавность движений, умение удерживать заданную позу в процессе 



выполнения упражнений артикуляторной гимнастики, что позволяет ускорить процесс постановки и введения нарушенных звуков 
в речь. 

Технологии формирования речевого дыхания при различных нарушениях произносительной стороны речи. 

 Развитие дыхания один из первых и очень важных этапов воздействия на детей-логопатов независимо от вида их речевого 
дефекта. Усиленная, упорядоченная деятельность дыхания, оживляя весь организм, улучшая обмен веществ, вызывая здоровый 
аппетит и спокойный сон, оказывает всем этим укрепляющее воздействие на детей. Применение данной технологии позволяет 
детям с заиканием усвоить правила использования плавности речевого высказывания, детям с дизартрией нормализовать голос, 
интоннационную выразительность речи в целом, способствует правильному программированию речевого высказывания. 

Технологии логопедического массажа. 

Дифференцированный логопедический массаж – часть комплексной медико - психолого – педагогической работы, направленной 
на коррекцию различных речевых расстройств. Массаж использую в логопедической работе с детьми с дислалией, дизартрией, 
заиканием и голосовыми расстройствами. При этих формах речевой патологии (особенно при дизартрии) массаж является 
необходимым условием эффективного логопедического воздействия. Логопедический массаж – это одна из логопедических 
технологий, активный метод логопедического воздействия. Массаж применяется в тех случаях, когда имеют место нарушения 
тонуса артикуляционных мышц. Изменяя состояние мышц периферического артикуляционного аппарата, массаж в конечном 
счете оппосредованно способствует улучшению произносительной стороны речи. Массаж использую на всех этапах 
коррекционно – логопедического воздействия, но особенно важно его применение на начальных этапах работы. Логопедический 
массаж провожупо авторской методике Е. А. Дьяковой. 

Технологии развития лексико-грамматической стороны речи. 

Одной из существенных задач по коррекции речи является расширение и активизация словарного запаса, работа над 
грамматическим оформлением речи, т.к. бедность словаря и синтаксических конструкций, наличие аграмматизмов затрудняет 
овладение учащимися правильной речью. Коррекционная работа по обогащению лексического запаса проходит с учетом 
закономерностей развития речи незрячих школьников и в своей работе я реализую один из принципов тифлопедагогики - 
конкретизация речи незрячих, т. е. расширение их чувственного опыта в соответствии с ростом словарного запаса. Применяю 
разнообразные способы конкретизации речи незрячих: ознакомление с неизвестным предметом или его изображением, 
соответствующим определенному слову; объяснение незнакомого предмета по аналогии со знакомым; воспроизведение 
имеющихся представлений, объяснение смысла слов и др. 

Технологии развития связной речи. 



 Одним из основных показателей уровня развития умственных способностей ребенка можно считать богатство его речи. Поэтому 
важно поддержать и обеспечить развитие умственных и речевых способностей учащихся. Формированию связной речи отвожу 
одно из центральных мест в коррекционной работе, т.к. владение разнообразными навыками связной речи позволяет ребенку 
осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми. Работу по развитию связной речи провожу методом устного 
опережения, т. к. необходимо учить детей связно и последовательно излагать суть выполняемого задания, отвечать на вопросы 
в точном соответствии с инструкцией, используя усвоенную терминологию, составлять развернутое высказывание о 
последовательности выполнения учебного задания. Такая работа готовит детей к свободному учебному высказыванию в классе. 
Занимательный речевой материал, разнообразные упражнения, задания с устной и письменной формами помогают в 
формировании у них практических речевых умений и навыков, развивают внимание, память и мышление. При работе использую 
методики Р. И. Лалаевой, Н. Г. Андреевой. 

Технологии коррекции нарушений письма. 

 Нарушение письменной речи у детей являются распространенным речевым расстройством, имеющим разнообразный и 
сложный патогенез. Логопедическая работа по коррекции письма, которую я провожу, имеет дифференцированный характер, 
учитывающий механизм нарушения, его симптоматику, структуру дефекта, психологические особенности ребенка. Данная 
технология способствует: 

 формированию слоговой структуры слова; 

 развитию языкового анализа и синтеза; 

 развитию фонематического восприятия; 

 развитию фонематического и слогового анализа и синтеза; 

 обогащению и систематизации словарного запаса; 

 формированию и закреплению правил словоизменения и словообразования; 

 устранению аграмматизмов в устной и письменной речи. 

Результатом работы по коррекции письменной речи можно считать повышение качества письма и, как следствие, - улучшение 
успеваемости по основным предметам и психоэмоционального состояния учащихся. При работе использую методики А. В. 
Ястребовой, З. Е. Агранович, Л. Г. Парамоновой, Р. И. Лалаевой, Л. В. Венедиктовой, Л. Н. Ефименковой, И. Н. Садовниковой, Л. 
Г. Кобзаревой. 

Информационные технологии. 



Применение современных ИТ на занятиях по коррекции речи способствует развитию самоконтроля у детей, повышает 
мотивацию учащихся к учебной деятельности, значительно сокращает время формирования произносительных навыков. При 
использовании в работе компьютерной техники решаю две основные задачи специального обучения: 

 формирую у детей умение пользоваться компьютером; 

 применяю компьютерные технологии для их развития и коррекции психофизиологических нарушений. 

На занятиях я использую цифровые образовательные ресурсы, которые развивают слуховое восприятие, навык правильного 
произношения, умения связно говорить, самостоятельно выстраивать словосочетания и предложения, обогащают словарный 
запас, развивают логическое мышление, зрительную и слуховую память, сообразительность. Использование ИКТ облегчает 
труд, позволяет идти в ногу со временем, дает возможность существенно обогатить, качественно обновить коррекционно-
развивающий процесс на логопедическом занятии и повысить его эффективность. 

Для более успешной социализации, формирования социально-активной личности и психологической коррекции я 
применяю игровые технологии, которые стимулируют детей к учебной деятельности, расширяют кругозор, развивают 
познавательную деятельность, формируют определенные умения и навыки, необходимые в практической деятельности, 
вызывают интерес и потребность общения, развивают когнитивные процессы. 

Здоровьесберегающие технологии. 

 Контингент групп составляют дети с различными психофизиологическими особенностями и для них просто необходимо 
применение здоровьесбережения. Здоровьесберегающие технологии – это целостная система воспитательно-оздоровительных, 
коррекционных и профилактических мероприятий, которые направлены на сохранение и стимулирование здоровья 
учащихся. Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения - обеспечить школьнику возможность сохранения 
здоровья за период  обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни. 
Основной показатель, отличающий здоровьесберегающие образовательные технологии – регулярная экспресс - диагностика 
состояния учащихся  и отслеживание основных параметров развития организма в динамике (начало - конец учебного года), что 
позволяет сделать соответствующие выводы  о состоянии здоровья учащихся. Технологии, которые я использую, тесно 
перекликаются с целями и задачами каждого занятия, этапами коррекционной работы и применяются с максимально 
индивидуальным подходом к каждому ребенку. Использование данных технологий позволяет чередовать мыслительную 
деятельность с динамическими паузами, равномерно распределять различные виды заданий, нормативно применять ТСО, что 
помогает формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

В своей работе использую нетрадиционные для логопедии технологии: - музыкотерапия – это воздействие музыки на 
человека с терапевтическими целями. Эмоции, вызванные спокойной, расслабляющей музыкой, успокаивают нервную систему, 



стимулируют дыхание и кровообращение, улучшают обмен веществ, что положительно влияют на тонус коры головного мозга, 
психологическое состояние участников учебного процесса. Цель логопедических занятий с использованием музыкотерапии – 
создание положительного эмоционального фона реабилитации: 

 снятие фактора тревожности; 

 стимуляция двигательных функций; 

 развитие и коррекция сенсорных процессов (ощущений, восприятия, представлений) и сенсорных способностей; 

 растормаживание речевой функции; 

 развитие чувства ритма, темпа, времени; 

 развитие мыслительных способностей и фантазии; 

 развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

 нормализация просодической стороны речи. 

Музыкотерапия организуется мною в индивидуальной и групповой формах. Использование музыки в коррекционной работе 
помогает профилактике и лечению нервно – психических заболеваний и улучшению психоэмоционального состояния детей. 

- сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития творческих способностей, 
расширения сознания, совершенствования взаимодействий с окружающим миром. 

Дети с нарушениями речи быстро отвлекаются, утомляются, не удерживают в памяти задания. Не всегда доступны детям 
логические и временные связи между предметами и явлениями. Именно эти особенности речевых нарушений диктуют основную 
цель использования приемов сказкотерапии: всестороннее, последовательное развитие речи детей и связанных с ней 
психических процессов. 

Для логопедической работы с детьми, имеющими нарушения речи, включение элементов сказкотерапии позволяет решать мне 
следующие задачи: 

 создание коммуникативной направленности каждого слова и высказывания ребенка; 

 совершенствование лексико - грамматических средств языка; 

 совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и выразительности; 

 развитие диалогической и монологической речи; 



 взаимосвязь зрительного, слухового и моторного анализаторов; 

 создание на занятии благоприятной атмосферы, улучшение психоэмоционального состояния детей. 

Материально-техническое обеспечение логопедического кабинета 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Методические пособия 

-«Уроки логопеда» Н.С. Жукова 

-логопедический фольклор «Скороговорки» 

-популярная логопедия «Артикуляционная гимнастика» 

-Библиотека журнала «Логопед» 

- первая пропись «Упражнения для формирования грамматического письма» 

-НищеваН.В.Тетрадь для старшей, подготовительной логопедической группы детского сада 
№1,№2.СПб «Детство пресс» 

-Ткаченко Т.А. Обучение детей творческому рассказыванию по картинам: пособие для логопеда- 
М:Гуманитар. И зд. центр ВЛАДОС. 

- Коноваленко С.В.Коноваленко В.В. Дидактический материал для автоматизации звуков у детей, 
состоящего из 4 альбомов; 2001, 2008 

-Герасимова А., Жукова О., Кузнецова В. Уникальная методика развития дошкольника. – С.-Пб., 
2002. 

-Соколенко Н.И. Посмотри и назови, т.2 – С.-Пб., 1997. 

-Крылова Т. Учимся говорить правильно. – М., 2003. 

- Лопухина И. Логопедия/ Речь, ритм, движение. – С.-Пб., 1997 

-Буденая Т.В., Логопедическая гимнастика. – С.-Пб., 2001. 

-Пожеленко В.А. Волшебный мир звуков и слов. – М., 1999. 

-Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. – С.-Пб., 2004. 

-Иношкова О.В. Альбом для логопеда. – М., 2000. 



-Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Воспитание звуком. – С.-Пб., 2003. 

-Сухин И.Г. Веселые скороговорки для непослушных звуков. – Ярославль, 2004. 

-Школьник Ю.К. Логопедия- М. изд. Эксмо, 2006. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Наглядные пособия 

Картинный материал для автоматизации поставленных звуков 

-альбом для закрепления поставленных звуков 

-логопедическое лото на автоматизацию и дифференциацию звуков 

-папки с речевым материалом для автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

-картинки - сказки для проведения «Общего комплекса артикуляционной гимнастики» 

-коробка с разрезными буквами, слогами. 

Пособия для коррекционной логопедической работы: 

-по связной речи (наборы сюжетных картинок и серии сюжетных картинок для составления 
рассказов разной сложности, тексты для пересказа, тексты для составления рассказов- по 12 
штук; 

- по грамматическому строю речи: грамматика в картинках, наглядно- дидактические пособия: 
словообразование, ударение, один-много, говори правильно, антонимы (прилагательные) 
антонимы (глаголы). 

- по лексическому строю речи: дидактические материалы с иллюстрациями с познавательной 
информацией, конспекты заданий игры. Темы: осень, зима, весна, лето, продукты питания, 
овощи, фрукты, бытовая техника, игрушки, цветная палитра, моя деревня. 

- по звукопроизношению: играем со звуками, [с], [з], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ], [р], [л]: альбомы по 
звукопроизношению, В.В. Коноваленко- 4 шт. 

По фонематическому восприятию: 

-умные ширмочки, азбука плакат. 

Картотеки: 



- пальчиковых гимнастик, 

- дыхательных гимнастик. 

Набор предметных картинок по разделу: «Ознакомление с окружающим миром»: 

 обувь, одежда  посуда, игрушки  домашние птицы, зимующие и перелетные птицы  

домашние животные, дикие животные наших лесов, жарких стран и севера  овощи, фрукты, 

ягоды  растительный мир: деревья, кусты, цветы, насекомые  рыбы, продукты питания  

профессии, транспорт  времена года  части тела человека  школа, мебель  дом и его части  

действия (глагольный словарь)  занимательные игры 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Дидактические пособия 

Пособия для обследования интеллекта, дидактические игры для развития памяти, внимания, 
мыслительной деятельности: 

- Волшебный шар с геометрическими фигурами – 1шт. 

- Пирамидка из 8 колец – 1шт. 

- Разрезные картинки разной конфигурации по разным лексическим темам 10 наборов; 

- Набор матрешек; 

- Лото « живое – неживое», «бывает – не бывает». 

-. Игра «Сравни и отличи». 

- Наборы карточек на обобщающие темы и набор карточек с видовыми и родовыми понятиями. 

- игрушка-пазл «Умная улитка» 

-развивающая игра «Времена года» 

-логопедическая игра «Живая азбука» 

-конструктор «Механик» 



 
 

 
 

 
 

 
 

Мебель 

- парты -6шт. 

-ученические стулья- 12 шт 

- учительский стул – 1 шт 

- тумба – 1 шт 

- компьютерный стол – 1 шт 

- учительский стул – 1 шт 

- книжный шкаф - 1 шт 

- плательный шкаф - 1 шт 

- зеркало- 1 шт 

 
 

ИКТ 

- стационарный компьютер 

- биологическая обратная связь (БОС) 

 
 

 
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Апробация данной программы проходит на базе нашей школы четвёртый год. Необходимость данной работы подтверждается 
результатами обследования устной и письменной речи учащихся с ЗПР. Учитывая, что дисграфия и дислексия у детей с 
задержанным развитием возникает на фоне общего недоразвития речи, коррекция нарушений письменной речи ведется на 



основе лексической темы, что способствует активизации и обогащению словаря учащихся. И все же первостепенное значение в 
логопедическом сопровождении детей с задержанным развитием принадлежит формированию связной речи. Это обусловлено 
потребностями детей, т.к. учитель, работающий в начальной школе, не имеет возможности глубоко и полно подготовить ребенка 
в вопросах формирования у него текстовой деятельности. После обучения в начальной школе логопеду удается скоррегировать 
фонематический слух, частично лексико-грамматический строй, а вот развитие связной речи остается на низком уровне. 
Следовательно, дети не готовы в среднем звене к самостоятельной текстовой деятельности (к написанию изложений, сочинений, 
описательных рассказов и т.д.), к тому же итоговая аттестация по русскому языку проходит в виде изложения. 

Таким образом, система логопедической помощи в условиях общеобразовательной школы – это целенаправленный и 
непрерывный процесс оказания действенной помощи детям с особыми образовательными потребностями, без которого 
невозможно функционирование данного образовательного учреждения. 
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Аннотация к рабочей программе по КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

«Логопедические занятия» 



для обучающихся 4 класса с ОВЗ (вариант 4.1) 

 
Логопедическая программа, представленная в данных методических рекомендациях, разработана с использованием 
рекомендаций ведущих специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Садовниковой 
И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и с опорой на 
общеобразовательную программу начальной школы (1-4) по русскому языку, Содержание программы может быть дополнено, 
изменено в ходе логопедической работы в зависимости от особенностей усвоения программного материала учащимися младших 
классов с ОВЗ(4.1). 

Материал 4 класса включает следующие разделы: 

1.Состав слова 

2.Безударные гласные 

3.Согласные звуки и буквы 

4. Словосочетания и предложения 

5.Согласование. 

6.Словоизменение прилагательных. 

7. Словоизменение глаголов. 

8. Предлоги и приставки. 

9.Управление.Словоизменение имён существительных по падежам. 

10. части речи. 



11. Связь слов в словосочетаниях и предложениях. 

12. Связанная речь. 

Разделы рабочей программы: 

1. Пояснительная записка 

2. Условия реализации программы 

3. Характеристика детей с задержкой психического развития 

4. Алгоритм логопедического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

5. Коррекционно-развивающие направления логопедического сопровождения в МКОУ Подгорновская СОШ 

6. Планируемые результаты освоения обучающихся с ОВЗ (4.1) 

7. Календарно - тематическое планирование 

8. Логопедические технологии 

9. Материально-техническое обеспечение программы логопедической коррекции  

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

11. Литература 

 


