
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Коррекционный курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» 

является обязательной частью коррекционно-развивающей области учебного плана при 

реализации ФАОП НОО для обучающихся с ТНР. Он направлен на преодоление и/или 

минимизацию речевого недоразвития у обучающихся 1(дополнительного), 1–4 классов, 

получающих образование в соответствии с ФАОП НОО для обучающихся с ТНР. 

Содержание курса «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» 

определяется исходя из требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и направлено на 

коррекцию имеющихся недостатков в речевом развитии обучающихся, препятствующих 

освоению программы. Курс является обязательной частью ФАОП НОО для обучающихся 

с ТНР и реализуется на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Цель курса «Индивидуальные логопедические занятия» — развитие 

коммуникативно-речевой компетенции обучающихся. 

Задачи курса: 

формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих речевой 

компетенции: лексическо-грамматической, фонетической, диалогической, 

монологической; овладение устной и письменной формами речи и умением применять их 

в различных жизненных ситуациях. 

Особенности речевого развития обучающихся с ТНР по варианту 5.2 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только 

по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню 

общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах 

детской речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации 

речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, 

дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении процесса 

формирования речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 

развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 

относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 

речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 

Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом 

разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 

на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-

волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться 

с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 



обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 

обучения  с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы, проявляющееся   плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью 

реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 

организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, 

более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой 

недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование 

потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному 

функционированию  речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к 

нормативному. 

У значительной части обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – 

незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные 

трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно 

не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, 

неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных 

ситуаций. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 

определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

У обучающихся с ОНР, находящихся на I уровне речевого развития – запас речевых 

средств крайне ограничен. Их активный словарь состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и лепетных комплексов. Обучающиеся 

могут использовать один и тот же звукокомплекс для обозначения предметов, действий, 

качеств, интонацией и жестами обозначая разницу значений.  

Пассивный словарь обучающихся шире активного. Однако имеется ограниченность 

импрессивной стороны речи. 

Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений 

грамматических изменений слова. В самостоятельной речи обучающиеся не используют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений.  

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. 

Отмечается нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое восприятие находится в зачаточном состоянии. 

Отличительной чертой этого уровня речевого развития является ограниченность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Обучение грамоте на данном уровне речевого развития невозможно. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного 

запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия 

предметов, действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные 

трудности в усвоении обобщающих слов, в установлении антонимических и 

синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в 

элементарных значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются 

неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют 



морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме 

третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными 

являются изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего 

времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги 

употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными 

элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися 

ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. 

Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью 

произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их 

слухового распознавания. Между воспроизведением звуков изолированно и их 

употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова 

(особенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития, характеризуются 

возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих 

обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по 

звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному 

назначению, видо-родовые смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, 

ошибки в согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся 

является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто 

словообразование заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и 

замены словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках 

слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных 

навыков на новый речевой материал. 

 Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным 

произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), 

нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений 

слов, значений даже простых  предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 

словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой 

речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях 

смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что 

выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, 

фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 

текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства 

обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения 

звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в 



добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или 

слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым 

анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на 

основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 

являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося 

их причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения 

письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными 

неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических 

и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 

обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (в том числе, при нормальном 

развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. Внешние 

проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 

локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, 

наличием непроизвольных сопутствующих движений (в общей и мимической 

мускулатуры).  

В школьном возрасте у детей уже начинают отмечаться психологические наслоения, 

связанные с переживанием возникающих коммуникативных трудностей. Как правило, эти 

наслоения носят субъективный характер и не коррелируют с тяжестью судорожных 

проявлений. Они проявляются в виде болезненной фиксации на своем дефекте, 

проявляющейся в различной степени (от нулевой до выраженной), страхом перед речью 

(логофобией), возникновением речевых и неречевых уловок, предпринимаемых 

заикающимся для маскировки пароксизмов заикания. Как реакция на речевые затруднения 

возникает эмболофразия (добавление лишних слов во фразу или своеобразное построение 

фразы с целью облегчить процесс коммуникации). 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и 

речевого поведения, которые обусловлены своеобразным протеканием регуляторных 

процессов: недостатки произвольного внимания (концентрации, переключения, 

распределения); трудности организации собственной деятельности (включения, 

поддержания, завершения); неумение проявить волевое усилие для преодоления 

встречающихся трудностей; низкая эмоциональная устойчивость к истощающим и 

побочным отвлекающим раздражителям; неумение осуществлять планирование 

деятельности; трудности осуществления контроля и самоконтроля, снижение 

работоспособности. 

Наиболее сложно общение у заикающихся в школьном возрасте протекает во время 

занятий в классе, поскольку оно связано с необходимостью оперирования учебной 

терминологией и построением связных учебных высказываний, предполагающих 

доказательство и рассуждение, требующих высокого уровня произвольной деятельности.   

В ходе учебной деятельности обучающиеся заикающиеся затрудняются в 

построении высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, 

несмотря на достаточный по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. В 

самостоятельных развернутых высказываниях отмечаются трудности формулирования 

мысли и подбора слов для их адекватного выражения; наличие логически и синтаксически 

незавершенных фраз; наличие некорректируемых ошибок (неправильное согласование 

слов в предложении, аграмматизмы и пр.) при владении  детьми данными категориями и 

возможности исправить ошибку при обращении на нее внимания взрослым; трудности 

удержания замысла высказывания, его недостаточная связность; нарушение 

последовательности изложения высказывания и др. Дифференциация обучающихся на 



группы по уровню речевого развития принципиально недостаточна для выбора 

оптимального образовательного маршрута и определения содержания коррекционно-

развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, определяющего 

структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 

различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования.  

 

Общая характеристика курса 

Коррекционный курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» 

направлен на достижение следующих задач обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов: 

 развить психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной речи: 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания,  речевое дыхание, голос, 

артикуляторную моторику, чувство ритма, слуховое восприятие; 

 обучить нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского 

языка; 

 сформировать просодические компоненты речи (темп, ритм, паузацию, 

интонационную выразительность, логическое ударение); 

 развить функции фонематической системы (включающие процессы звукового 

анализа, синтеза, восприятия и представления); 

 способствовать компенсации  нарушений звукослоговой структуры  слова; 

 сформировать, развить и обогатить лексико-грамматический строй речи (уточнить 

значения слов, способствовать овладению продуктивными и непродуктивными 

способами словоизменения и словообразования, связи слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций предложений); 

 развить  коммуникативную функцию речи: формировать умение планировать 

собственное связное высказывание; самостоятельно определять и адекватно 

использовать языковые средства в соответствии с коммуникативной установкой и 

задачами коммуникации; 

 способствовать компенсации нарушения чтения и письма.  

Организационно-содержательные аспекты коррекционного  курса 

Рабочая программа ИЛЗ направлена на коррекцию устной речи обучающихся и 

профилактику и коррекцию дисграфии и дислексии. Работа по компенсации нарушенного 

речевого развития строится в несколько этапов. 

 

№ 

этапа 
Назначение этапа Цель этапа Содержание деятельности 

I Диагностический Выявление 

индивидуальных 

речевых нарушений 

 обследование речи детей; 

 постановка логопедического 

заключения 

II Подготовительный  Подготовка к 

коррекции 

нарушенного 

звукопроизношения, к 

обучению чтению и 

письму 

 развитие мелкой и речевой 

моторики, просодических 

компонентов речи; 

 уточнение артикуляции 

правильно произносимых 

звуков; 



 

 

 дифференциация сохранных 

звуков на слух и в произнесении; 

 развитие речеслухового 

восприятия, элементарных форм 

фонематического анализа; 

 развитие зрительно-

пространственных функций 

III Основной Коррекция 

нарушенного речевого 

развития 

 постановка, автоматизация 

звуков в речи; 

 дифференциация фонетически 

близких звуков; 

 дальнейшее развитие речевой 

моторики, слогового и 

фонематического анализа и 

синтеза; 

 формирование лексики и 

грамматического строя речи 

 

Содержание курса «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» имеет 

концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в 

каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

обучающихся к восприятию нового, обеспечивает постепенное возрастание сложности 

материала и организует комплексное воздействие на формирование средств языка 

(фонетики, фонематики, лексики, грамматики) и связной речи.   

Мозаичный состав обучающихся с нарушениями речи  по степени тяжести,  влиянию на 

образовательные и коммуникативные возможности детей, требуют дифференцированных и 

индивидуальных форм организации логопедической работы, поэтому для каждого 

конкретного обучающегося составляется перспективный план индивидуальной и 

подгрупповой логопедической работы в соответствии со специфическими нарушениями 

речи этого ребенка. 

Тематическое планирование индивидуальной и подгрупповой логопедической 

работы включает следующие разделы: 

 звукопроизношение;  

 просодика; 

 фонематические процессы; 

 лексико-грамматический строй; 

  связная речь. 

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы является примерным и может 

варьироваться в зависимости от индивидуального темпа усвоения учебного материала.  

Значение курса для решения целей и задач образования 

Индивидуальные логопедические занятия играют важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования, способствуют социальной адаптации и 

развитию личности ребенка с ТНР. Своевременное овладение правильной речью является 

одним из главных условий формирования полноценной личности ребенка, гармоничного 

психофизического развития, успешного обучения его в школе.  

Индивидуальные логопедические занятия позволяют максимально успешно усвоить как 

«академический» компонент образовательных программ, так и «жизненные компетенции» 

позволяющие ребенку овладеть  знаниями, умениями и навыками необходимыми для 

успешной социализации. 

Логические связи курса с остальными видами деятельности  

(урочная и внеурочная деятельность) 



Навыки, полученные обучающимся на ИЛЗ применяются им во всех видах учебной и 

внеурочной деятельности.  

Навыки проведения фонематического анализа способствуют успешному освоению 

принципов фонетического анализа на уроках русского языка, работа со слоговой 

структурой находит свое отражение в морфологическом анализе слова на уроках 

предметной области «Филология».  

Развитие интонационной выразительности  способствует более успешному освоению  

раздела «Синтаксис и пунктуация» предмета «Русский язык», а так же более точному 

пониманию текста. 

Работа над  усвоением норм формирования лексико-грамматических конструкций 

способствует развитию у обучающихся связной речи, пониманию  инструкций в устной и 

письменной форме, облегчает процесс коммуникации обучающихся со сверстниками и 

взрослыми. 

Работа по формированию планирующей функции речи  направлена на преодоление у 

заикающихся детей боязни инициативы коммуникации, умение структурировать 

монологическую речь и диалоговое общение.  По своему алгоритму  структура речевого 

акта сходна с решением текстовых задач (мотив – мысль – внутренняя программа – 

реализация). 

Работа  над развитием аналитико-синтетической деятельности способствует 

достижению планируемых результатов в каждой образовательной области – обучающиеся 

получат навык: 

 анализа неречевых ситуаций; 

 выявления причинно-следственных, пространственных, временных и других 

семантических отношений; 

 самостоятельного определения и адекватного использования языковых средств 

оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и 

задачами коммуникации. 

 

 

Результаты освоения коррекционного курса 

 «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа» 
 

Предметные результаты 

Задача реализации 

курса 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Выпускник научится на 

минимальном уровне 

Выпускник научится на 

достаточном уровне 

1. Развитие 

психофизиологических 

механизмов, лежащих 

в основе устной речи:  

а) оптимального для 

речи типа 

физиологического 

дыхания,  речевого 

дыхания,  

б) голоса,  

 регулировать  плавный 

продолжительный выдох при 

произнесении предложений и 

текстов 

 регулировать оптимальную 

силу голоса  

 называть основные органы 

артикуляционного аппарата 

 четко и правильно выполнять 

артикуляциионные движения 

в соответствии с речевой 

инструкцией, 

 воспроизводить 

интонационно верно, с 

соблюдением пауз и 

логических ударений 

предложения и тексты 

 демонстрировать 

сформированные 

произносительные навыки 

(четкое произношение, 

адекватную интонацию, 

соблюдение ритма) на 

материале стихотворений и 

связных текстов 



в) артикуляторной 

моторики,  

г) чувства ритма 

 удерживать артикуляционную 

позу и переключаться на 

другую 

 воспроизводить несложный 

ритм 

 

 

2. Развитие слухового восприятия, функций фонематической системы.  

а) смыслоразличи-

тельная функция  

 

  различать на слух слова с 

близкими по 

артикуляционным и 

акустическим признакам 

фонемами  

б) слухопроизноси-

тельная 

дифференциация 

фонем 

 

 повторять воспринятый 

на слух слоговой ряд из 2 

слогов 

 дифференцировать 

твердые/мягкие, 

звонкие/глухие, 

свистящие/шипящие 

согласные 

 повторять воспринятый на 

слух слоговой ряд из 3 слогов  

в) фонематический 

анализ и синтез 

 

 выделять и сравнивать 

языковые единицы (звук, 

буква, слово)  

 давать характеристику звукам 

русского языка: 

дифференцировать гласные и 

согласные звуки, ударные и 

безударные гласные, 

твердые/мягкие, 

звонкие/глухие согласные;  

 определять 

последовательность, 

количество, место звука в 

словах простой  

звукослоговой структуры 

 выделять ударные слоги и 

ударные гласные в словах из 

4-5 слогов, сравнивать две 

формы одного и того же слова 

с различным ударением. 

 составлять схему дву- и 

трехсложного слова 

 синтезу слов из 3-4 слогов, 3-5 

звуков 

 определять 

последовательность, 

количество, место звука в 

словах сложной 

звукослоговой структуры  

 осуществлять перенос 

ударения с одного слога на 

другой при образовании 

грамматических форм; 

 составлять схему 

четырехсложного 

слова со стечением 

согласных; 

 синтезу слов из 5-6 слогов, 6-

7 звуков 

3. Обучение 

нормативному 

(компенсированному) 

произношению всех 

звуков русского языка 

с учетом системной 

связи между фонемами 

русского языка, их 

артикуляторной и 

 правильно произносить 

гласные и «простые» 

согласные (заднеязычные, 

переднеязычные, губные) 

звуки 

 

 произносить свистящие, 

шипящие, аффрикаты, 

сонорные звуки в прямых, 

обратных, закрытых слогах и 

слогах со стечением 

согласных 

 



акустической 

характеристики, 

характера дефекта 

(параллельно с 

развитием операций 

языкового анализа и 

синтеза на уровне 

предложения и слова). 

4. Коррекция 

нарушений 

звукослоговой 

структуры  слова.  

 

 

 воспроизводить слоговые 

ряды (из 3 слогов) с 

меняющимся ударением,  

 воспроизводить серии слогов 

со стечением согласных  (шва-

ста-зва) 

 самостоятельному 

употреблению слов сложной 

звукослоговой структуры 

(сковородка, скворечники, 

представление).  

 воспроизводить слоговые 

ряды (из 4-5 слогов) с 

меняющимся ударением с  

оппозиционными звуками 

 воспроизводить серии слогов 

со стечением согласных и 

оппозиционными свуками   

(шос-шус-шас, рал-лар-рал) 

 четко и правильно 

произносить звуки в 

многосложных словах с 

закрытыми слогами, 

стечением согласных и 

наличием оппозиционных 

звуков  (кораблекрушение,  

мороженщица, 

подтверждение) 

5. Формирование 

просодических 

компонентов речи: 

 а) темпа 

б) ритма,  

в) паузации,  

г) интонации 

д) логического 

ударения 

 

 воспроизводить простой 

стихотворный текст в 

заданном темпе; 

 воспроизводить простые 

ритмы ( // - // ) ( / - ///) 

 использовать паузу для 

ритмической организации 

речи;  

 различать  на слух типы 

предложений 

(вопросительные, 

побудительные, 

повествовательные) 

 научится воспроизводить 

сложный ритмический 

рисунок (// - // - / - ///) и 

составлять простой, выделяя 

сильную долю (используя 

знакомое стихотворение) 

 использовать паузу для 

интонационной организации 

речи;  

 воспроизводить 

предложения и тексты 

плавно,  эмоционально 

выразительно; 

 интонационно верно, с 

соблюдением пауз и 

логических ударений 

воспроизводить 

предложения и тексты 

6. Профилактика 

нарушений чтения и 

письма 

 различать зрительные 

образы букв и графически 

правильно воспроизводить 

их; 

 дифференцировать 

графически сходные 

рукописные буквы: строчные 

и-ш, ш-т, в-д, у-д-з, г-р, х-с, 

 обозначать мягкость 

согласных звуков с помощью 

Ь, букв и, е, ё, ю, я. 

 сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова 

 



э-е, э-с и др.; заглавные Г-П-

Т, В-Д, И-Ш, Л-М, Е-З и др. 

 делить слова на слоги для 

переноса 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

(для начальной ступени образования) 

Звукопроизношение 

Формирование навыков правильного произношения проходит несколько этапов. 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие 

орального праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики, изучение 

артикуляции звуков (постановку звуков) и слоговые упражнения. Эти виды 

предусматривают в основном развитие моторики органов артикуляционного аппарата. 

Второй этап – развитие фонематического восприятия – очень тесно связан с 

артикуляционными упражнениями. Дети учатся слышать разницу между фонемами, т.е. 

дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические признаки 

звуков. 

Третий этап – этап интеграции, т.е. дети приобретают навыки соединения фонемы в 

коротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями. 

Заключительный этап – автоматизация, т.е. переход правильного произношения в 

привычное настолько, что оно не требует специального времени и обеспечивается двумя 

категориями факторов: бессознательными – посредством слушания (аудирования) и 

воспроизведения (говорения) и сознательными – посредством усвоения фонологических 

признаков звуков и особенностей их артикуляционного уклада. 

Просодика 

Обучение технике нижнедиафрагмального дыхания, сознательному регулированию 

его ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению выдоха на 

определенные речевые отрезки.  

Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания 

высказывания, с учетом пауз между речевыми отрезками. 

Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику 

(повышение и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое 

ударения (выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой 

произношения в зависимости от смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, 

отражающую эмоциональные оттенки) 

Фонематические процессы 

Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, 

середине или концу слова. Определение линейной последовательности и количества звуков 

в слове. Различение слов, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в разной 

последовательности. Различение  близких по звучанию, но разных по значению слов.  

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных.  

Усвоение  и использование в речи слов различной звукослоговой структуры.  

Лексико-грамматический строй 

Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создание достаточного запаса 

словарных образов. Введение накопленных представлений и пассивного речевого запаса в 

активный словарь. Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

доступных родовых и видовых обобщающих понятий. Расширение активного словаря 



обучающихся, обогащение его словами обозначающими предметы, явления, действия и 

признаки окружающей действительности. Сопоставление предметов и явлений, и на этой 

основе обеспечение понимания и использования в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширение понимания значения простых предлогов и обучение  их правильному 

использованию в самостоятельной речи. Обеспечение усвоения притяжательных и 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных, их использование в экспрессивной речи.  

Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в именительном 

падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени.   

Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками.  

Формирование  умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствование  умения составлять простые 

и сложные предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами.  

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитание  активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. Совершенствование  умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению рассказа-

описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связному рассказу о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

или коллективно составленному плану. Развитие  навыка пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов. Развитие коммуникативной функции речи.  

 



Тематическое планирование 1 класс дополнительный  (330 час) 
 

 

Дата 

Звуковая 

сторона речи. 

Фонематические 

процессы 

  

Лексика 

 

Грамматический 

строй речи 

 

Связная речь 

1 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Обследование. 

1.Исследование неречевых психических функций. 

2.Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Речевая моторика. 

3.Состояние дыхательной и голосовой функций. Особенности динамической 

стороны речи. 

4. Обследование восприятия звуко - слоговой структуры слова. 

5.Обследование фонематического восприятия. 

6.Обследованиефонематического анализа и синтеза. 

7.Обследование звукопроизношения. 

8. Обследование звукопроизношения. 

9.Обследование словарного запаса и грамматического строя речи. 

10. Обследование связной речи. 

 

 

 

II 

Звуки речи. Звуки 

«речевые» и 

«неречевые». 

Ознакомление с 

органами 

артикуляционног

о аппарата.  

Уточнение и 

расширение 

словаря по 

теме 

«Органы 

речи». 

  

Единственное и 

множественное число 

существительных  

Уточнение 

представлений о 

предложении. 

Графическое 

изображение 

предложения.  

 

III 

Гласные звуки. 

Гласный звук «а» 

Обогащение 

словаря по 

теме 

Слова, отвечающие на 

вопрос кто? что? 

 Составление 

простого 

предложения с 

глаголами 



«Школа», 

«Класс» 

настоящего 

времени. 

 

 

IV 

Гласный звук 

«о». 

«Режим дня. 

Ты и твое 

тело» 

Словосочетания с 

местоимениями мой, 

моя, мое, мои. 

Составление 

простого 

двусоставного 

предложения с 

опорой на 

картинки. 

 

V 

Гласный звук «у» «Дни 

недели» 

Различение  вопросов 

кто? что?  

Изменение числа 

существительных. 

Составление 

простого 

двусоставного 

предложения с 

опорой на 

картинки. 

 

VI 

Гласные звуки 

«а,о,у» 

«Цвет. 

Форма. 

Величина» 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Графическое 

изображение 

предложения. 

Семантический 

анализ 

предложения. 

 

 

 

VII 

 Гласный звук 

«э». 

Понятие «слог, 

ударение» 

«На огороде. 

Овощи» 

Согласование 

прилагательного с 

существительным. 

Составление 

словосочетаний с 

предлогами на, в, 

под с опорой на  

картинки. 

Графическое 

изображение 

предложения.  

 

 

 

 

VIII 

Гласный звук 

«ы». 

« В саду. 

Фрукты» 

Согласование 

прилагательного с 

существительным 

(зеленый огурец- 

зеленое яблоко и т.д.). 

Составление 

рассказа- описания 

с опорой на 

графическую 

схему по теме 

«Овощи. Фрукты».  

 

 

IX 

Гласный звук 

«и». 

«Семья» Слова, обозначающие 

предмет, действия 

предмета. 

 Предложение 

вопросительное, 

восклицательное, 



повествовательное

. 

 

X 

Выделение 

гласных звуков в 

словах. 

«Дом» Слова, обозначающие 

предмет, действия 

предмета.  

Знакомство с 

диалогом. 

Составление  

диалогов. 

 

 

XI 

Понятие 

«гласный» и 

«согласный» 

звуки. Звуковой 

анализ и синтез 

слов. 

«Времена 

года. Осень. 

Осенние 

месяцы»  

Дифференциация 

слов-предметов и 

слов-действий.  

Составление 

предложений по 

заданной схеме. 

 

 

XII 

Согласный звук 

«с». Звуковой 

анализ 

односложных 

слов. 

«Признаки 

осени в 

живой и 

неживой 

природе» 

Согласование 

прилагательного с 

существительными 

день дождливый утро 

- ое ночь - ая ).  

Составление 

предложений о 

погоде по 

картинкам-

символам, по 

речевому образцу.  

 

XIII 

Согласный звук 

«сь».  

Звукобуквенный 

анализ слов. 

«Посуда» Образование 

прилагательного от 

существительного. 

Составление 

предложений с 

опорой на 

картинки Ответы 

на вопросы 

полным 

предложением.  

 

XIV 

Дифференциация 

звуков «с-

сь».Анализ и 

синтез 1-

2сложных слов. 

«Одежда» Употребление 

предлогов из, с,со.  

Конструирование 

предложений с 

предлогами.  

 

XV 

Глухие 

согласные. 

Составление 

схемы слова.  

«Обувь» Смыслоразделительна

я роль ударения. 

Конструирование 

предложений с 

предлогами.  

 

XVI 

Звонкие 

согласные. 

Выделение 

ударного слога. 

«Зима» Подбор однокоренных 

слов (зима, зимний, 

зимушка и т.д.) 

Пересказ 

услышеного текста 

по вопросам 

«Зимой в лесу» 



 

XVII 

Звук «з». 

Различение 

односложных и 

многосложных 

слов. 

«Зимние 

развлечения

» 

Словообразование: 

Лед – ледок – льдина – 

льдинка – ледник – 

ледовый – ледяной – 

гололед. 

Распространение 

предложений  при 

помощи слов, 

обозначающих 

время совершения 

действия. 

 

 

XVIII 

Звук «зь». 

Различение слов, 

близких по 

звуковому 

составу. 

«Зимующие 

птицы» 

Согласование 

существительных с 

числительными. 

Дифференциация 

понятий «слово», 

«предложений», 

«текст».  

Составление 

простого текста из 

3-5 предложений 

на тему «Птицы 

зимой» 

  

 

 

XIX 

Дифференциация 

звуков «з – зь» 

Звуковой анализ 

2сложных слов. 

«Дикие 

животные 

зимой» 

Уметь ставить вопрос 

к слову и по вопросу 

определять слова, 

обозначающие 

предмет, признак, 

действие. Составление 

словосочетаний с 

вопросом Чья? Где? 

Составление 

предложений по 

картинке (медведь 

живет в лесу) 

  

 

XX 

Звуки «с – з». 

Звуковой анализ 

2сложных слов из 

открытых и 

закрытым слогом.  

«Домашние 

животные» 

Образование 

существительных 

множественного числа 

в родительном падеже. 

Составление 

рассказа по  

сюжетной 

картинке . 

 

 

XXI 

Звук «л». 

Составление 

схемы слова из 2х 

слогов без 

стечения 

согласных с 

выделением 

ударного слога 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической 

схеме 

Обогащение 

словаря по 

теме «Наш 

город. 

Транспорт».  

составление 

словосочетаний с 

существительными 

мужского и женского 

рода и глаголами 

прошедшего времени 

первого и третьего 

лица - с 

существительными в 

творительном падеже 

без предлога, 

местоимение +глагол 

Установление 

временной 

последовательност

и событий по серии 

картин (2 картины) 

составление 

предложений по 

образцу, данному 

педагогом 

(Сначала…, а 

потом…). 

 



 

 

 

XXII 

Звук «ль». 

Закрепление 

слогового анализа 

слов из 2-3 слогов, 

с опорой на 

гласные звуки. 

 

Уточнение и 

расширение 

словаря по 

теме «Наш 

город. 

Магазины».  

составление 

словосочетаний с 

существительными в 

родительном падеже  

в значении отрицания,  

с существительными с 

суффиксами ик, ек,к, , 

существительные в 

дательном падеже. 

1. Обучение 

ответам на вопросы 

где? куда?. 

2. Составление по 

вопросам учителя 

простых 

распространенных 

предложений, 

содержащих 

обращение к 

собеседнику с 

просьбой, 

вопросом 

 

 

 

 

XXIII 

Дифференциация 

звуков «л-ль». 

 

Дифференциация  

звуков  по 

твердости — 

мягкости. 

 Сравнение 

звукового состава 

слов (лук-люк, 

мел-мель, угол-

уголь, галка - 

галька). 

Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука (галка - 

палка - полка, 

белка – булка ) 

Уточнение и 

обогащение 

словаря по 

теме «Наш 

город. 

Правила 

дорожного 

движения».  

составление 

словосочетаний с сущ.  

в тв. падеже без  

предло-га в значении 

орудия или средства 

действия - составление 

словосочетаний 

местоим. 2-го лица + 

глагол, соотнесение 

вопросов что делал? 

 что делает? со 

временем действия  

Составление 

коротких диалогов 

по вопросам с 

использованием 

изученных типов 

предложений 

«Приглашение 

гостей, 

представление 

себя». 

  

 

 

 

 

XXIV 

 

Звук «ш». 

Составление 

схемы слова с 

выделением 

ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

«Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус» 

 

составление 

словосочетаний с сущ в 

родительном падеже; 

подбор слов 

противоположных по 

смыслу.  

 Составление по 

схеме простых 

распространенных 

предложений. 

 Составление 

коротких диалогов 

по вопросам с 

использованием 

изученных типов 



графической 

схеме 

  предложений по 

темам  

 

 

XXV 

Звуки «с-ш» 

Дифференциация 

звуков схожих по 

акустическим 

признакам:  

• в прямых слогах; 

• в обратных 

слогах. 

  

«Признаки 

весны в 

неживой 

природе»  

Нахождение общей 

части в словах( капля, 

капать, капель; весна, 

весенний, веснушки) 

 

 

Составление 

простых 

предложений по 

образцу 

сущ.+глагол  

Сосулька тает. 

Вставь 

пропущенные 

слова 

в предложении 

Зимой зайцы белые, 

а весной- …. 

 

 

 

 

XXVI 

Звуки «с-ш» 

Распределение 

предметных 

картинок, 

названия которых 

отличаются одним 

звуком (Машка – 

маска, башня – 

басня, крыша - 

крыса). 

 Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука на другой. 

«Признаки 

весны  в 

живой 

природе»  

составление 

словосочетаний с сущ 

+ 

числит. 

Пять веток, три 

дерева. 

Составление  

одного 

предложения  из 

двух данных. 

 

 

Составление 

диалога. 

 

 

XXVII 

Звук «ж» 

Составление 

схемы слова с 

выделением 

ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

«Дикие 

животные 

весной»  

составление 

словосочетаний, 

используя вопросы: 

где? Откуда? (медведь 

спит где? в берлоге, 

медведь вылез откуда? 

из берлоги). 

 

Образование слов 

по речевому 

образцу (волк-

волчица, волчонок) 

 

Составление 

коротких рассказов 



графической 

схеме. 

описаний (по 

образцу) 

 

 

XXVII

I 

Звуки «ш-ж» 

Дифференциация 

звуков схожих по 

акустическим 

признакам:  

• в прямых слогах; 

• в обратных 

слогах. 

  

«Перелетные 

птицы»  

Существительные 

единственного и 

множественного числа 

в родительном падеже  

(грач- грачи- грачей) 

Сравнение текстов, 

замена 

повторяющегося 

существительного 

местоимением. 

 

 

XXIX 

Звуки «ш-ж» 

Распределение 

предметных 

картинок, 

названия которых 

отличаются одним 

звуком. 

Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука на другой.  

«Растения 

весной. 

Весна в 

поле» 

составление 

словосочетаний 

(цветок липы, цветок 

каштана) 

Сущ.+прил. 

 Ландыш белый, 

душистый, лесной 

Составление 

коротких рассказов 

описаний (по 

образцу)  

 

 

 

XXX 

Звуки «з-ж» 

Дифференциация 

звуков схожих по 

акустическим 

признакам:  

• в прямых слогах; 

• в обратных 

слогах. 

  

«Труд людей 

весной»  

Работа с синонимами 

(животное-зверь, 

огонь-пламя) 

Составление 

предложений по 

схеме с данными 

словами (маляр что 

делает? крыша. 

Маляр красит 

крышу.) 

 

Составление 

рассказа о весне 

используя опорные 

слова. 

 

 

XXXI 

Звуки «з-ж» 

Распределение 

предметных 

картинок, 

«Родная  

страна - 

Россия».  

Нахождение общей 

части в словах (Россия, 

российский, россияне) 

Работа с 

предложениями. 

Продолжи. 



названия которых 

отличаются одним 

звуком. 

Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука на другой.  

 

Образуй слова от 

данных по вопросам: 

Что? Россия  

Какой? российский  

Кто? россиянин 

Я живу… 

Я… 

Я говорю… 

Мы живем …. 

Мы…. 

Мы говорим…. 

 

 

XXXII 

Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

«Лето. 

Сезонные 

изменения в 

природе».  

Составление 

словосочетаний 

используя вопрос как? 

Зимой как? холодно 

Летом как? жарко 

Весной как? тепло 

Осенью как? прохладно 

  

Составление 

одного 

предложения из 

двух. 

Составление 

диалога.  

 

 

 

 

 

 

XXXII

I 

Обследование. 

1.Исследование неречевых психических функций. 

2.Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Речевая моторика. 

3.Состояние дыхательной и голосовой функций. Особенности динамической 

стороны речи. 

4. Обследование восприятия звуко - слоговой структуры слова. 

5.Обследование фонематического восприятия. 

6.Обследованиефонематического анализа и синтеза. 

7.Обследование звукопроизношения. 

8. Обследование звукопроизношения. 

9.Обследование словарного запаса и грамматического строя речи. 

10. Обследование связной речи. 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в 

коррекционных классах: метод пособие 

для учителя-логопеда // Коррекционная 

педагогика. — М.: ВЛАДОС. —  224 с. 

2. Чиркина Г. В. Методы обследования 

речи детей: пособие по диагностике 

речевых нарушений / Под общ. ред. Г. В. 

Чиркиной. — М.: Аркти. — 240 с.  

3. Спирова Л. Ф. Особенности речевого 

развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи (I—IV классы). — М. 

: МСГИ, Е. В. Карпов. — 200 с. 
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На коррекционно-развивающих занятиях по логопедии для формирования слоговой 

структуры слова, правильного звукопроизношения, лексико-грамматического строя 

предложения, работа над развитием  связной речи, а также для развития мелкой моторики, 

проведения дыхательной гимнастики применяем следующее оборудование: 

логопедический стол Logo 10, логопедический стол Logo 25,  Logo 35, Logo 50,  сундучок 

логопеда, интерактивная панель; используем программы: Логомер 2, Дельта 142.2, Игры 

для Тигры. 



Планируемые результаты коррекционного курса «Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия» 

Мониторинг результатов коррекционной работы может быть текущим, 

периодическим и итоговым. Итоговый мониторинг проводится в конце года в виде 

логопедического обследования. Результаты итогового мониторинга вносятся в речевую 

карту ученика, определяется общая динамика речевого развития обучающего за текущий 

год. 

В качестве ориентира успешности коррекционной работы выступают следующие 

показатели: 

В области речевого развития 

Достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося. 

В области личностных результатов: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности (ответственное отношение 

к занятиям);  

 потребность сотрудничества и общения со взрослыми и сверстниками (через 

знакомство с правилами поведения на занятиях), доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения прислушиваться к ним;  

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью;  

 адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях. 

В области метапредметных результатов: 

В процессе реализации коррекционного курса формируются следующие 

универсальные учебные действия:  

Регулятивные  

 понимание и принятие учебной задачи, сформулированной учителем-логопедом; 

сохранение учебной задачи занятия (её воспроизведение в процессе занятия);  

 планирование своих действий (в том числе во внутреннем плане);  

 выделение главного в учебном материале (с помощью учителя-логопеда);  

 по заданному образцу осуществление контроля за ходом своей деятельности;  

 применение полученных знаний, умений и навыков в новых ситуациях.  

Познавательные  

 использование языка с целью поиска необходимой информации из различных 

источников для решения учебных задач;  

 ориентирование в учебных пособиях;  

 понимание и толкование условных знаков и символов, используемых в учебных 

пособиях для передачи информации;  

 нахождение и выделение необходимой информации из текстов и иллюстраций (под 

руководством учителя-логопеда);  

 проведение сравнения и классификации, группировки лингвистических объектов по 

заданным критериям/по заданному алгоритму. 

Коммуникативные  

 выбор языковых средств для успешного решения различных коммуникативных задач;  

 понимание и принятие учебной задачи, представленной в вербальной форме;  



 владение вербальными средствами общения; чёткое восприятие, удержание и 

выполнение учебных задач в соответствии с полученной речевой инструкцией;  

 адекватное реагирование на контроль и оценку со стороны учителя-логопеда;  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  
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