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Программа коррекционного курса логопедические занятия 

Вариант 2, 4 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная Рабочая программа предназначена для организации и 

проведения коррекционно-педагогической работы с обучающимся с 

умеренной и тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности, а также 

с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. Рабочая 

образовательная программа коррекционной работы учителя-логопеда 

составлена на основании следующих нормативноправовых документов:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерально- го государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития МБОУ «СШ им. А. Моисеева пос. 

Знаменска»  

3. Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026 "Об 

утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий 

характер. В рабочей программе определены условия и средства формирования 

и коррекции речи обучающихся «МКОУ Осиновская школа». 



В основу Рабочей программы для обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями в развитии положены принципы 

государственной политики РФ в области образования:  

− гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации;  

 − светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся;  

− принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; −онтогенетический принцип;  

− принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии на всех этапах обучения: от 

младшего до старшего школьного возраста;  

− принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;  

− принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 



ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями в развитии к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире.  

Цель реализации рабочей программы учителя-логопеда – обеспечение 

требований ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Для детей, обучающихся по АООП разработанной для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития, 

основным является развитие личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития)  

Для данной категории обучающихся, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, 

которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  



Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста 

характеризуются разной степенью выраженности интеллектуального 

снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или 

иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен.  

Интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). 

Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют 

элементарные способности к развитию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся 

проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что 

является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 

невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие 

позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. Способность 

ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки 

для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и 

развитию предметно-практической и трудовой деятельности.  

Особенности развития второй группы обучающихся обусловлены 

выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических 

расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко 

агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и 

социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как 

контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма физического 

обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к 

деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки 



учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти 

дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или 

иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, 

предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие реакции 

наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом 

незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и 

эмоциональноволевого развития детей с аутистическими проявлениями 

затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе 

обучения они нуждаются в индивидуальной программе и индивидуальном 

сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения 

движений и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная 

дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной 

согласованности и координации движений. У части детей также наблюдаются 

деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с 

окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме 

умеренной степени умственной отсталости. Наряду с нарушением базовых 

психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное 

нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и 

тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное 

восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за 

плохого понимания обращенной кним речи с трудом формируется соотнесение 

слова и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи 

выделяются дети:  

• с отсутствием речи,  

• со звукокомплексами,  

• с высказыванием на уровне отдельных слов,  



• с наличием фраз.  

При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории 

детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации.  

Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость 

активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного 

содержания, формированию устойчивых учебных действий.  

Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в 

ней главное и установить причинно-следственные связи, перенести знакомое 

сформированное действие в новые условия. При продолжительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы 

становится заметной положительная динамика общего психического развития 

детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых 

действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается 

замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У 

других – повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с 

хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с 

интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, связанные со 

статикой и динамикой тела.  

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются 

трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, 

кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может 



быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи 

окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др. Запас знаний и представлений о внешнем мире 

мал и часто ограничен лишь знанием предметов окружающего быта. Дети с 

глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает 

основание говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития 

(ТМНР), которые представляют собой не сумму различных ограничений, а 

сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры 

каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека 

не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с 

этим человек требует значительной помощи, объем которой существенно 

превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то 

одном нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными 

параметрами. Органическое поражение центральной нервной системы чаще 

всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития 

интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, 

коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию 

самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе.  

Динамика развития детей данной группы определяется рядом 

факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и 

сроками выявления отклонений, характером и степенью выраженности 

каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также 

сроками начала, объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи.  

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, 

внимания, памяти и др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, 



ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» 

компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее 

недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и 

гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе 

любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 

мотивационно- потребностных оснований и, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития  

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют 

специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость 

обучающихся данной категории, как правило, в той или иной форме осложнена 

нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими 

нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-

волевой сферы или другими нарушениями, интеллектуальными нарушениями 

различное сочетание которых определяет особые образовательные 

потребности детей.  

При определении особых образовательных потребностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями важно учитывать уровень владения речью в 

целях социальной коммуникации:  

• владеет элементарной речью. Может выразить простыми словами и 

предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии, 

ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или 

фразой.  

  



• формальный характер речи. Речь может быть развита на уровне 

развернутого высказывания, но часто не направлена на решение задач 

социальной коммуникации.  

• преобладает альтернативная коммуникация. Не владея речью, может 

осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и 

стереотипного набора слов. Создание специальных методов и средств 

обучения.  

Обеспечивается потребность в построении "обходных путей", 

использовании специфических методов и средств обучения, в 

дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение 

обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных 

изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств 

коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  

Основные требования к работе с детьми:  

1) Максимальная наглядность и конкретность методических приемов.  

2) Использование при развитии фонематического слуха натуры, макетов, 

картинок, разрезной азбуки и т.п.  

3) 3) Сугубо индивидуальный подход, всегда живой, связанный с личностью 

ребенка интерес.  

4) Ясное понимание ребенком цели и важности занятий.  

5) Длительность тренировочных упражнений и частая повторяемость их, но 

всегда с моментами разнообразия, новизны по содержанию или по форме.  

6) Неторопливые темпы работы и значительное продление сроков получения 

окончательных результатов.  

7) Увязка речевой деятельности ребенка с реальными потребностями жизни 

(использование для упражнений заученного речевого материала из заданных 

или уже пройденных уроков, из бытовой речевой практики в школе и дома 

и т.п.).  

8) Использование игр.  



3.Описание места коррекционно-развивающей области (коррекционных 

занятий) «Логопедические занятия»  

 

Программа предусматривает проведение групповых и индивидуальных 

занятий во вторую половину дня. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Рекомендуемая наполняемость групп для занятий – 4-6 обучающихся. 

Количество часов, предусмотренных учебным планом – 66 часов в учебном 

году в первом классе (2 часа в неделю), 68 часов во 2-4 классах (2 часа в 

неделю). 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебно-развивающей 

области (коррекционных занятий) «Логопедия» Планируемые 

(ожидаемые) результаты.  

 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся логопедической 

программы является развитие возможности использования речи с целью 

социальной коммуникации, способствующей развитию максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими 

возможностями) в решении повседневных жизненных задач, расширении 

личного опыта и удовлетворении индивидуальных потребностей.  

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) устанавливает требования к результатам освоения АООП, 

которые рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с 

индивидуальными возможностями и специфическими образовательными 

потребностями обучающихся.  

Требования устанавливаются к результатам:  



− личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и 

познанию, социальные компетенции, личностные качества;  

− предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания и его применению. 

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса 

•    в коммуникативных целях ребенок свободно объединяет 2-3 слова  

• употребляет правильно наиболее простые грамматические конструкции.  

• пользуется двухсловной фразой в форме винительного падежа 

единственного числа («Дай ложку»); предложного падежа с предлогами; 

творительного падежа («Кушать ложкой»);  

• составляет двусоставное предложение («Ляля спит», «Коля идёт»);  

распространяет предложения за счёт знакомых грамматических конструкций 

(«Ляля ест яблоко»). 

Данный коррекционный курс разработан для детей с нарушением 

интеллекта, которые в самостоятельном общении обычно пользуются 

однословными фразами.  

Редко могут наблюдаться попытки использовать простые по 

конструкции, но искаженные фразы. При этом наряду с выраженными 

лексико-грамматическими и фонетическими нарушениями самым слабым 

звеном в структуре речевого недоразвития является смысловая сторона речи. 

Семантическая нагрузка слова страдает существенно. Ситуативное значение 

слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, нарушение 

фонематического слуха и замедленность восприятия приводит к тому, что 

речь взрослого либо не понимается ребенком, либо понимается неточно или 

даже искаженно. Для данной категории детей характерна также предметная 

неотнесенность речи. Речь слабо связана с деятельностью детей и ни одну из 

своих функций (коммуникативную, познавательную и регулирующую), 

полноценно не выполняет.  



Для того, чтобы речь выполняла присущие ей функции, необходимо 

полноценное усвоение ребенком всех компонентов языковой системы, всех 

сторон речи: лексической, грамматической, фонетико-фонематической, а так 

же преодоление специфических недостатков речевого развития детей с 

нарушением интеллекта.  

Формирование психологической базы речи.  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. 

Закрепление усвоенных и освоение новых объемных и плоскостных форм 

(ромб, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и 

преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 

описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом.  

Закрепление усвоенных величин предметов. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом. Закрепление усвоенных цветов. Освоение 

новых цветов (фиолетовый, серый).  

Обучение различению предметов по цвету. Обозначение цвета словом. 

Обучение классификации предметов.  

Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади). Расширение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти.  

Развитие импрессивной речи  

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием 

вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает 

молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, 

куда спрятался котенок»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени  



(«Покажи,где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка 

поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», 

«Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», 

«Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура 

читал, где Шура читала»).  

Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. 

Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, 

с, около, от (при демонстрации действий).  

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно- 

ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- 

(«Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где 

ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где 

козочка»).  

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанному тексту (с использованием иллюстраций).  

Обучение пониманию соотношений между членами предложения 

(Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого 

ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»).  

Развитие экспрессивной речи  

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря 

экспрессивной речи. Расширение, активизация и уточнение словаря 

посредством использования в речи:  

- слов-действий;  



- слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», 

«Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», 

«Мебель», «Времена года» и др.;  

- слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, 

маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, 

горький, соленый, вкусный);  

- наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), 

количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше).  

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам 

словоизменения. Обучение употреблению форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка — кошки).  

Обучение изменению существительных по падежам:  

винительный падеж существительных единственного числа с окончанием –у 

(Я беру… куклу, зайку, мишку);  

родительный падеж существительных мужского и женского рода 

единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча?  

Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.).  

дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного 

числа с окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили 

девочке.).  

творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с 

окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.).  

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), 

глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (поет — поют, стоит — стоят, 

лежит — лежат).  



Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского 

и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах 

по опорным вопросам.  

Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в 

именительном падеже (мой мишка, моя кукла). Обучение правильному 

употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени (ушел — 

ушла — ушли).  

Обучение образованию существительных с помощью продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-.  

Обучение самостоятельному использованию отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей при 

демонстрации действий и по сюжетным картинкам.  

Работа над усложнением фразы  

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических 

связей в составе предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по 

картинкам двухсоставным простым предложением, в котором подлежащее 

выражено формой единственного (множественного) числа существительного 

в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 3-го 

лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит. 

Мальчик бежит. Дети поют.)  

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с 

прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой 

единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое — 

формой повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 

настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего 

времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой).  



Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать 

желание с помощью трехсоставной простой синтаксической конструкции, 

включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть).  

Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической 

конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). Закрепление 

синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов на 

вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, 

стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). Обучение первым 

формам связного высказывания: ответы на вопросы  

при демонстрации действий, по картинкам, по прочитанным текстам; 

заучивание двустиший, коротких стихотворений и сказок совместно со 

взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание).  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Уточнение произношения и совершенствование навыка произнесения 

гласных [А], [У],[И], [О], [Э], [Ы] и согласных [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], 

[Г], [Х], [Ф], [В] звуков, в пределах доступного словаря.  

Коррекция нарушенных звуков (допускается приближенное к 

нормативному произношение).  

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 

воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных 

словах, состоящих из открытых и закрытых слогов, а так же в трехсложных 

словах, состоящих из открытых слогов.  

Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего 

времени при произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары 

является глагол в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.).  



Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным 

отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая му-ка; бы-бы — вы 

окие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога). Обучение 

воспроизведению слоговой структуры трех-сложных слов, состоящих из 

 

 Работа с разрезной азбукой и компьютерной клавиатурой.  

Составление, печатание и чтение: 

•сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  

•сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  

•сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),  



Тематическое планирование коррекционного курса «Логопедические занятия» (4 класс) 

  

№   Тема занятия     Часы  

1  Обследование артикуляционного аппарата, звукопроизношения, развития фонематического слуха, 

мелкой моторики пальцев рук , сформированности лексико-грамматических средств языка, связной 

речи  

1 

2   Звуки вокруг. Звучащие игрушки. Понятия «начало»-«конец».     

3    

 Употребление в речи предложений из двух слов с указательным местоимением. (Это Катя. Это 

киса. Это гуси. Тут утка.)  

  

   

  

4   Употребление в речи двухсловных предложений. (Хочу спать. Хочу есть. Хочу пить).     

5    

 Построение и употребление обиходных словосочетаний. Объединение слов 

(глагол+существительное). (Дай мяч, шарик, грибок, ложку, Катю).  

  

   

  

6  Предметы быта. Различение предметов по их назначению.     

7  Обобщающее понятие «игрушки». Фраза из 2—4 слов.   1 

8  Понятия начало и конец ряда. Составление предложений, через выделение 2—3 признаков 

предмета.  

 1 



9  Звуки вокруг. Неречевые звуки. Составление предложений из двух слов по совершенному 

действию.  

 1 

10  Обобщающее понятие «Овощи». Именительный падеж множественное число имени 

существительного. Употребление предлогов «В», «НА».  

 1 

11  Овощи. Предлоги «НА», «С». Составление предложений по совершенному действию и картинно-

графической схеме.  

 1  

12  Согласование числительных («одна», «две», «три») с существительными женского рода.   1  

13  Звук «У». Работа над голосом. Звуковой анализ и чтение слогов.   1 

14  Овощи. Согласование числительных («один», «два», «три») с существительными мужского рода.         1 

15  Овощи. Пересказ описательного рассказа по вопросам и картинно-графическому плану. Понятия 

начало рассказа - конец рассказа.  

 1 

16  Звук «А». Речевое и зрительное внимание. Речь с движением «Шар для Ани».   1 

17  Осень. Работа над ритмом. Построение фразы из 2-4 слов.   1 

18  Осень. Один - два - много - ни одного.   1 

19  Осень. Предлоги «НА», «С». Построение фразы из 2-4 слов.   1 

20  Осень. Описательный рассказ по вопросам с опорой на картинки.   1 

21  Звуки «У», «А». Выделение гласных звуков в коротких словах.   1 

22  Признаки осени. Составление рассказа по вопросам, с опорой на картинку.   1 

23  Фрукты. Предлоги «НА», «С».   1 



24  Звук «И». Слуховое внимание. Сила голоса.   1 

25  Обобщающее понятие «фрукты». Построение фразы из 2-5 слов.   1 

26  Звуки «А», «У», «И». Ориентировка в пространстве относительно своего тела.   1 

27  Овощи - фрукты. Дифференциация. Предлог «ИЗ».   1 

28  Звуки «А», «У», «И». Дифференциация звуков. Сила голоса.   1 

29  Наше тело. Единственное и множественное число существительных.   1 

30  Наше тело. Уменьшительно-ласкательная форма существительных.   1 

31  Звук «О». Голосовые модуляции.   1 

32  Наше лицо. Слова-признаки: «чистый-грязный», «сухой-мокрый».   1 

33  Высота. Употребление местоимения «Мой». Фраза из 2-5 слов.   1 

34  Наша елка. Обучение отвечать на вопросы полным предложением.   1 

35  Признаки зимы. Фраза из 2-5 слов.   1 

36  Зима. Слоговая структура.   1 

37  Зима. Составление рассказа по картинкам-символам.   1 

38  Зима. Белый цвет. Согласование прилагательного «белый» с существительными.   1 

39  Звук «О». Выделение звука «О» в начале слова.   1 

40  Одежда. Глаголы «надеть»-«снять».   1 

41  Одежда. Активизация фразовой речи.   1 



42  Звуки «У», «О». Дифференциация на уровне звукосочетаний.   1 

43  Звуки «У», «О». Дифференциация в словах в позиции начала слова.   1 

44  Одежда. Предлоги «В», «ИЗ».   1 

45  Одежда. Пересказ с опорой на вопросы и картинки.   1 

46  Звуки «А», «У», «И», «О». Голосовые модуляции.   1 

47  Звук «Э». Слуховое восприятие. Работа с ритмом.   1 

48  Обобщающее понятие «обувь». Уменьшительно-ласкательная форма имен существительных.   1 

49  Обувь. Множественное число существительных.   1 

50  Обувь. Предлоги «В», «ИЗ».   1 

51  Обувь. Пересказ по вопросам и картографическому плану.   1 

52  Обобщающее понятие «дикие животные». Предлог «В».   1 

53  Дикие животные. Части тела.   1 

54  Весна. Предлоги «НА», «С».   1 

55  Мамин праздник. Фраза из 2-5 слов.   1 

56  Мамин праздник. Пересказ.   1 

57  Дикие животные. Сравнение. Уменьшительно-ласкательная форма имен существительных.  1  

58  Звуки «Э», «И». Дифференциация   1 

59  Детеныши диких животных. Единственное и множественно число имен существительных.   1 



60  Дикие животные. Предлоги «К», «ЗА»   1 

61  Домашние животные. Предлог «В».   1 

62  Звуки «А», «У», «И»,«О», «Э». Употребление фразы из 2- 5 слов.   1 

63  Домашние животные. Части тела. Словообразование.   1 

64  Звук «Ы». Словоизменение.   1 

65-66 Повторение пройденного.   2 

67-68 Обследование артикуляционного аппарата, звукопроизношения, развития фонематического 

слуха, мелкой моторики пальцев рук, сформированности лексико-грамматических средств языка. 

Обследование речи. 

 2 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Книгопечатная продукция: 

1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной 

(коррекционной) школе: Учеб. для студ. дефектол. фак. педвузов. — М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

2. Визель Т.Г. Основы нейропсихологии: М.: АСТ, 2009. 

3. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. Кн. для логопедов. — М.: Просвещение, 1991. 

4. Коррекция нарушений речи. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В., Туманова 

Т. В. и др. (Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи) – М.: Просвещение, 

2008. 

5. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах – М.: 

Владос, 2001. 

6. Логопедия: Учебник для студентов дефектологических факультетов 

педагогических высших учебных заведений / Под ред. Л. С. Волковой, С. Н. 

Шаховской. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Владос, 2003. 

7. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты 

занятий для логопедов Автор: Издательство: ГНОМ и Д, 2004. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный и 1 – 4 классы. – М., Просвещение, 2001 г. 

8. Мазанова Е.В. Логопедия. Коррекционно-развивающая программа 

исправления недостатков письма у учеников младших классов, имеющих 

дисграфию: М.,«Аквариум Бук», 2004. 

9. Парамонова Л.Г. Предупреждение и устранение дисграфии у детей. - 

СПб.: Лениздат; Издательство "Союз", 2001г 



10. Парамонова Л.Г. Русский язык. Правописание и грамматика. - СПб.: 

Дельта, 2001г. 

11. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный и 1-4 классы. – М.: 

«Просвещение», 2001. 

12. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников: Учебное пособие. - М.: "Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС", 1997г. 

13. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Практическое пособие по развитию 

речи. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002г. 

14. Ястребова А.В. Коррекция недостатков речи у учащихся 

общеобразовательной школы. – М.: АРКТИ, 1997г. 

Печатные пособия: 

Речевой и картинный материал по звукопроизношению и лексическим 

темам. Наглядно-иллюстративный, демонстрационный, раздаточный 

материал, систематизированный по темам. 

Разрезная азбука. 

Альбомы с картинками для исследования и коррекции произношения 

звуков. Пособия с речевым материалом для закрепления произношения 

разных звуков. Пособия по развитию мелкой моторики. 

  



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Классная доска. 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. Стол учительский. 

Шкафы для хранения пособий. Настенное зеркало. 

Индивидуальные зеркала. 

Игры и игрушки. 

Игрушечные музыкальные инструменты. Дидактические речевые игры. 
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