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Пояснительная записка  

• Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2). 2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.21 

года №286. 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.21 года №287. 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.09 года №413 (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.14 года №1645). 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.14 года №1598. 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.14 года №1599. 

•  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», Постановление от 28.01.21 года №2.  

 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие.  

Актуальность данной программы обусловлена наличием у обучающихся с ТНР 

отклонений в правильном произношении звуков, в фонематическом и лексико-

грамматическом развитии, в построении связного высказывания, что является 

серьёзным препятствием в усвоении программы общеобразовательной школы. 

Картина речевых нарушений обучающихся характеризуется множественными 

нарушениями языковых систем в сочетании с комплексными анализаторными 

расстройствами. У значительной части школьников 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 детей с нарушениями речи полноценно не происходит в 

связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 

выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций.  

В соответствии с данной программой планируется обеспечить результаты по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. Общее недоразвитие речи может наблюдаться при 

различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-

педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, 

ринолалия, заикание, нарушения письменной речи).  

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

отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 

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 детей аграмматична, 

изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков, 

малопонятна окружающим.  

Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся 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 детей 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, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. Учащимся 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 детей 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.  

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят 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.)  

Дифференциация детей 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.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где 

формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного 

обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и 

психофизического развития.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ (ТНР) выступает создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ТНР в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и  психическом и речевом 

развитии.  

Задачи коррекционно-развивающей программы:  

1. своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;  

2. определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;  

3. повышение возможностей обучающихся в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО для обучающихся с ТНР в интегрировании 

в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития;  

4. создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 



педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексной медико-психолого-педагогической коррекции;  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они смогут приобрести в процессе освоения курса:  

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка;  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, включенность в жизнь класса, школы, города и др.;  

- уважительное отношение к культуре других народов;  

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;  

-овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками, ведения диалога 

с учителем и товарищами.  

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности УУД 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности. 

Обучающиеся научатся:  

-готовить своё рабочее место и материал к занятию. Убирать рабочее место по 

окончании занятия;  

- определять и называть временные и пространственные представления;  

-работать вдумчиво, сосредоточенно; уметь распределять внимание;  

-анализировать, сравнивать, обобщать;  

-запоминать и передавать информацию;  

-оценивать свои действия;  

- распространять предложение по модели и вопросам;  

-определять времена года, дни недели, части суток.  

-определять пространственные направления и обозначать их вербально.  

- анализировать, сравнивать, обобщать предметы и явления. Классифицировать 

предметы по заданному признаку;  

-составлять предложения и текст на заданную тему или по личным наблюдениям;  

-передавать содержание текста по вопросам, определять тему текста, 

озаглавливать, устанавливать связь между частями текста;  

-составлять план деятельности и придерживаться его в ходе выполнения работы;  

-давать объяснение, рассуждать и последовательно доказывать;  

-Предметные результаты: к концу курса обучающиеся научатся:  

-правильно произносить (или находиться на этапе автоматизации) фонемы;  

-узнавать, различать, выделять и называть отдельные звуки, давать им 

характеристику;  

-понимать условно-графической схемы звукового состава слова;  

-проводить фонематический анализ и синтез с опорой на вспомогательные средства 

и без;  

-дифференцировать фонемы, имеющие сходные характеристики;  

- делить слова на слоги, предложения на слова, текст на предложения;  



-узнавать слова, обозначающие предметы, действия, признаки;  

-правильно согласовывать слова в роде, числе и падеже;  

-правильно употреблять предложно-падежные конструкции;  

- распространять предложения;  

-проводить звуко- буквенный анализ слов;  

-правильно произносить слова различной звукослоговой структуры, знать правила 

орфоэпии (на материала изученных слов);  

-делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам;  

-различать твёрдые и мягкие согласные. Обозначать на письме мягкость согласных 

гласными второго ряда и мягким знаком;  

-распознавать звонкие и глухие согласные, правильно обозначать их буквами в 

сильных позициях;  

-выделять ударные и безударные гласные, делать проверку безударных гласных.  

Характеристика отклонений в речевом развитии обучающихся с ОНР  

Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен. Дети обладают бедным малодифференцированным словарным 

запасом, смешивают названия сходных предметов, неуверенно пользуются 

словами-обобщениями. Крайне мало в речи прилагательных, означающих цвет и 

оттенки цветов, антонимов и синонимов. Слабо владеют словообразованием 

прилагательных. Они не способны актуализировать достаточное количество слов 

по определенной тематике. Наблюдается недостаточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением. Отмечается 

недифференцированность глагольного словаря. Словарный запас может показаться 

достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако, при подробном 

обследовании может выясниться незнание детьми таких частей тела как локоть, 

переносица, веки, ноздри. Присутствуют множественные семантические замены.  

Грамматический строй речи недостаточно сформирован. В устной речи 

первоклассников с ОНР наблюдается небольшое количество аграмматизмов. 

Отмечаются трудности и ошибки, связанные с изменением слов по 

грамматическим категориям рода, числа, падежа, времени, в употреблении 

существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. У 

детей с ОНР недостаточное понимание в употреблении сложных предлогов, 

которые или совсем опускаются, или заменяются на простые.  
Недостаточная сформированность фонематических процессов тормозит 

спонтанное развитие навыков звукового анализа и синтеза, что является 

предпосылками к успешному овладению грамотой. Невозможность уловить 

разницу в звучании акустически близких фонем, часто дефектное произношение 

некоторых звуков, неумение вычленить каждую звуковую единицу в слове 

приводит к тому, что процесс перекодирования звучащего слова в письменное у 

них долгое время остается несформированным. Часто дети не различают слова-

паронимы, не работать с литературой, памятками, алгоритмами находят звук в 

заданной позиции в слове. Не могут произвести звуковой анализ и синтез слова. 

При выполнении слогового анализа слов у детей также встречается много ошибок. 



Им трудно различать понятия «слог – слово – буква – звук». Допускаются ошибки 

при делении слов на слоги.  

У детей с ОНР связная речь не развита в силу недостаточности словарного запаса, 

низкого уровня познавательной активности. Ребенок не осознает необходимости 

развивать эту сторону речи, обходясь диалогической формой. Типичным для 

данных уровней является использование детьми простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Образцы связной речи 

свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети 

могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы сюжета 

и обеднять его содержательную сторону.  
Кроме того, у детей данной группы недостаточно развиты такие психические 

процессы как память. 

 Коррекционный курс «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»   

Главной целью работы по развитию речи является формирование и 

систематическое совершенствование полноценных языковых средств общения и 

мышления у обучающихся с ТНР.  

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач:  

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности 

(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления);  

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;  

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи;  

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений;  

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам.  

Общая характеристика коррекционного курса.  

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 

направленных на преодоление дефицитарности лексико-грамматических 

обобщений в качестве необходимой базы, формирующей и развивающей 

самостоятельную речевую деятельность обучающихся. Задачи уроков по развитию 

речи решаются как при реализации содержания коррекционных курсов, так и 

содержания учебных предметов.  

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой 

стороны речи на материале различных синтаксических конструкций и 

коммуникативных моделей.  

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями 

отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые 

послетекстовые упражнения, составлять планы к рассказам, осуществлять 

систематическую словарную работу по текстам изучаемых произведений.  



На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной 

лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания формируются в 

процессе систематических упражнений в составлении предложений, коротких 

текстов с привлечением изучаемого грамматического материала.  

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и 

точно сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и 

лаконичный ответ задачи, что создает условия для формирования связного 

учебного высказывания.  

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного 

труда, на индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях.  

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, 

что обусловливает его сложную структурную организацию.  

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, 

грамматический – по типовым структурам, способствующим образованию у 

обучающихся речевых стереотипов, что позволяет использовать обучающимися 

языка как средства общения при решении коммуникативных задач.  

Описание места коррекционного курса в учебном плане.  

2 ч. в неделю, 66 часов в первом дополнительном и первом классе, 68 часов во 

втором, третьем и четвертом классе. (вариант 5.2)  

Содержание коррекционного курса  

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над 

словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью».  

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости 

учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением 

или над связной речью.  

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи:  

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества 

предметов, действия;  

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления 

новых слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами 

словообразования;  

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении 

слова;  

- уточнение значений слов;  

- развитие лексической системности;  

- расширение и закрепление связей слова с другими словами;  

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических 

категорий в самостоятельной речи.  

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, 

что обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как 

средства общения. Лексический материал группируется по тематическим 

концентрам и по словообразовательным признакам с целью ознакомления со 

словообразовательными моделями различных частей речи: имен существительных, 

глаголов, имен прилагательных. Такой подход к отбору речевого материала 



обеспечивает формирование у обучающихся умений выбирать слова на основе 

соотнесения производящих и производных слов и выделения общности значения в 

тех изменениях, которые привносят суффиксы, приставки и флексии. Выделяется 

для усвоения и группа слов, не имеющих номинативного значения (предлоги, 

союзы, междометия), без знания которых обучающиеся не могут овладеть 

структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые 

лексические средства языка включаются в непосредственное общение, формируют 

умения творчески использовать их в различных видах деятельности, обеспечивая 

лексическое «наполнение» высказываний.  

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. 

Обучающиеся должны уметь выделять существенные признаки предметов и 

явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи.  

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, 

признаками предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным 

компонентом значения слова (слово какобозначение группы, класса предмета). 

Уточнение значения обобщающих слов производится параллельно с 

дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — 

тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, чайная), 

определяется сходство и различие в значении этих слов.  

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. 

функциональное объединение слов семантически близких).  

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим 

признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или 

противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в 

речи антонимы и синонимы.  

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих 

определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения 

(союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление 

обучающихся с различными способами словообразования. У обучающихся 

формируется способность выделять и сравнивать различные морфемы в словах. В 

процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий порядок работы: 

уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, 

сопоставление по значению двух слов, выделение общих и различных элементов в 

словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление 

родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с 

разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с 

многозначностью отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью 

суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий признак, обозначаемый 

этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 

профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в 



речь вводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов 

одновременно.  

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 

необходимо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе 

различных словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся 

самостоятельно включали отра-ботанные слова в спонтанную речь.  

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, 

закрепляют их точное использование в речи.  

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим 

упражнениям. Упражнения должны носить характер практической речевой 

деятельности, включать наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного 

употребления слов в речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся не 

сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и включаются в 

тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Особое внимание 

уделяется усвоению глаголов, являющихся основой формирования структуры 

предложения.  

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные 

средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При 

знакомстве со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, 

применяются словесные и логические средства (описание, противопоставление по 

значению, анализ морфологической структуры и др.).  

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с 

формальными признаками. Закрепляются наиболее продуктивные формы 

словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; 

уточняются значение и звучание непродуктивных форм словоизменения и 

словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм 

словоизменения: выделение общего грамматического значения ряда словоформ; 

соотнесение выделенного значения с флексией, выражающей данное 

грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи 

грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и 

дифференциации предлогов (в значении направления действия, местонахождения в 

различных предложно-падежных формах); дифференциация форм единственного и 

множественного числа существительных (на материале слов с 

ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 

3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (с 

ударной/безударной флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием 

звуков в морфеме); умение определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, 



образованных от существительных (с использованием продуктивных и 

непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); глаголов, 

образованных префиксальным способом. Уточняются общие значения и звучания 

словообразующих аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению и 

звучанию (производящего и производного), определяется их сходство и различие. 

Определяются и выделяются в родственных словах общие морфемы, соотносятся 

со значением. Формируются модели словообразования, уточняются и 

дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение слов с 

одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм 

слов и грамматического оформления связей слов в предложениях.  

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

словосочетаниями различных типов, связью слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций предложения.  

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих 

в него слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.).  

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу.  

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в 

практическом плане без употребления грамматических терминов, путем 

формирования языковых (морфологических и синтаксических) обобщений.  

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью 

картинок. При этом важное место отводится таким видам работы как 

моделирование и конструирование, способствующих формированию процессов 

анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне.  

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по 

значению, верификации предложений, различной символизации).  

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю 

организовывать умственную деятельность обучающихся.  

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения;  

- формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания;  

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности;  

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать 

языковые средства оформления связного высказывания. Программой 

предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письмен-ная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение).  



Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 

диалоги под руководством учителя.  

Работа над различными видами и типами связной монологической речи 

происходит в определенной последовательности, с учетом психологической 

структуры этого вида речевой деятельности: осознание побудительного мотива к 

высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и в языковых 

средствах выражения этого содержания, создание программы (плана) связного 

высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем 

про себя, реализация программы (рассказывание).  

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных 

картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное 

и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи между 

отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в 

определенной логической последовательности, определяя смысловой план текста, 

умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать 

ее в процессе порождения связного высказывания.  

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» 

картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из 

которых отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к 

содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. 

Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; 

по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана 

связного высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-

вербального, далее вербального).  

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитие навыков правильного выбора слов, грам-матического оформления связей 

между словами в предложении, а также умения использовать специальные 

лингвистические средства связи между отдельными предложениями текста.  

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим 

сначала в работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные 

картинки, и в дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без 

использования наглядности, по заданной теме.  

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии 

сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на 

наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке 

(сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а затем 

самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по 

предложенному названию, началу, концу).  



Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры 

рекомендуется следующая последовательность работы: формирование умений 

составлять текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение.  

В I (I дополнительном) классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, 

составлять короткие рассказы по серии сюжетных карти-нок. Под руководством 

учителя пересказывают небольшие тексты, составляют несколько предложений, 

объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), высказываются по 

личным наблюдениям и впечатлениям.  

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста 

(начало, основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. 

Работают над изложением. В III и IV классах продолжается работа по 

формированию умений развертывать смысловую программу высказывания, точно 

использовать лексико-грамматические и выразительные средства его оформления. 

Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинениями.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Развитие речи».  

Личностные результаты:  

1. Целостное восприятие окружающего мира.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов  

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия 

и управлять ими.  

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

5.Положительное отношение к школе и учебной деятельности.  

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников.  

Метапредметные результаты:  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения  

коммуникативных и познавательных задач.  

5. Овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме.  

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность  



существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о  

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.  

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,  

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Развитие речи».  

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Развитие речи».  

13. Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем.  

14. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя),  

15. Выделять главное в учебном материале с помощью учителя.  

16. Осуществлять контроль за ходом своей деятельности (от умения пользоваться 

образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля).  

17. Работать в определённом темпе и применять знания в новых ситуациях.  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие 

речи» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, 

механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР.  

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Развитие речи» выступают:  

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета;  

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры;  

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их 

использовать для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач;  

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

его грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения;  

- сформированность умений анализа текстов;  

- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их 

характерные особенности;  

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного 

вида (повествование, описание, рассуждения);  



- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на 

иллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др.  

 

Корекционный курс «Индивидуальная и подгрупповая логопедическая 

работа»  

Цель курса  — предупреждение и коррекция нарушения чтения у 

обучающихся 1-4 классов с преимущественной несформированностью зрительных 

(гностических и моторных) компонентов чтения. 

Основные задачи курса: 

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной 

речевой деятельности; 

б) развитие психических функций и пространственных представлений, 

обеспечивающих функционирование механизмов письменной речи;  

в) устранение индивидуальный отклонений в письме и чтении, коррекция 

нарушений письменной речи. 

Общая характеристика коррекционного курса. 

Курс является обязательным для реализации. 

Коррекционно-педагогическая работа проводится в два этапа. Первый этап 

– коррекция нарушений технического компонента чтения. Второй этап – коррекция 

нарушений смыслового компонента чтения. 

Последовательность прохождения тематических занятий и их количество 

представлены в тематическом планировании. 

В работе с учащимися, не умеющими читать, продолжительность 

реализации первого этапа может быть увеличена с учётом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей детей с нарушением 

чтения. 

Содержание коррекционно-педагогической работы первого этапа 

определяется тем, что учащимся с нарушением чтения свойственно более 

медленное продвижение по ступеням овладения чтением. Каждая ступень чтения 

связана с доступным на ней способом чтения, который является важнейшим 

показателем сформированности навыка чтения. 

Считается, что на каждой ступени формирования навыка чтения существует 

операция  которая настолько отработана, что выполняется автоматизировано, т.е. 

снижается осознаваемость выполнения операции или способа выполнения 

действия. Это тот уровень, на котором операции перевода графической 

информации в звуковую автоматизировались и не требуют уже сознательного 

контроля. Обучение аналитико-синтетическим методом на начальном этапе 

овладения чтением включает несколько операций: определение букво-звуковых 

соответствий, слогослияние, воссоздание звукового облика целого слова.  

Успешное решение коррекционных задач по преодолению трудностей 

формирования определённых операций чтения будет способствовать переходу от 

простых к более сложным оперативным единицам чтения. Постепенное овладение 



всё более крупными оператиными единицами чтения будет свидетельствовать о 

совершенствовании способов чтения. 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса.  

Овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к 

активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать 

коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в 

развитии коммуникативной функции речи. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса. 

Личностные результаты 
Самоопределение- способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности.                                                                                                               

Смыслообразование- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи.     Метапредметные результаты 

Регулятивные Целеполагание-принимать и сохранять учебную задачу;                               

Планирование- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

Учебные действия - выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме.                                                                                                                     

Коррекция- вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) собственной звучащей речи на 

русском языке.  

Оценка- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; - оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области.                                                                                                                             

Познавательные  



Общеучебные- строить сообщения в устной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-  владеть рядом общих приёмов решения задач.                                                                                 

Логические- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

Задача реализации курса 

1. Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи:  

 оптимального для речи типа физиологического дыхания,  речевого дыхания, 

голоса,  артикуляторной моторики ,чувства ритма. 

2. Развитие слухового восприятия, функций фонематической системы 

 смыслоразличи-тельная функция,  слухопроизноси-тельная дифференциация 

фонем, фонематический анализ и синтез. 

3.Обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков 

русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с 

развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова)  

4. Коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова 

Планируемые результаты освоения курса 

 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; 

 удерживать артикуляционную позу и переключаться на другую 

воспроизводить несложный ритм 

 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, 3-5звуков. Правильно произносить гласные и 

«простые» согласные (заднеязычные, переднеязычные, губные) звуки.  

Обучающаяся  получит возможность научиться 

 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, различать на слух слова с близкими по 

артикуляционным и акустическим признакам фонемами. 

Содержание программы коррекционного курса. 

Развитие устной речи как основы формирования чтения. 

Развитие слогового и фонемного синтеза и анализа: 

 Обучение элементам фонемного анализа. 

 Формирование полного фонемного анализа. 

 Выполнение различных операций (действий) со звуковым образом слова без 

наглядной опоры. 

 Коррекция нарушения звукопроизношения. 

Формирование и закрепление основных операций, входящих в состав 

чтения. 

 Опознание буквы в связи с её фонемой. 

 Перевод зрительных образов печатных букв в звуки.  

 Определение букво-звуковых соответствий. 

 Узнавание буквы в контексте слога. 

Развитие процессов, составляющих базу формирования письма. 

 Развитие зрительно-пространственного восприятия. 

 Развитие зрительной памяти. 

 Развитие образной памяти. 

 Развитие глазодвигательной активности. 

 Развитие речеслухового восприятия. 

 

Коррекционный курс «ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА»   

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 1 ч. в неделю, 

33 часа в первом дополнительном и первом классе, 34 часа во втором, третьем  и 

четвертом классе. 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 

структуре коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений 

речи. Логопедическая ритмика играет существенную роль как в коррекции 

нарушений речи, так и в развитии естественных движений обучающихся с ТНР. 

Содержательной основой логопедической ритмики является взаимосвязь речи, 

движения и музыки.  

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы:  

- развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР 

(слухового и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных 

представлений; артикуляторного праксиса, координации движений, чувства  

темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки);  



- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для 

речи типа физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с 

воспитанием его объема, плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция 

нарушений голосообразования; темпа, ритма, интонационного оформления речи, 

паузации, обучение умению правильно использовать логическое и словесно-

фразовое ударение; развитие фонематического восприятия; коррекция речевых 

нарушений в зависимости от механизма, структуры речевого дефекта и 

методических подходов к их преодолению).  

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 

формирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса 

параллельно с формированием правильного произношения звуков; 

координированную работу дыхательной, голосовой и артикуляторной 

мускулатуры; выражение эмоций разнообразными просодическими средствами.  

Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов  
Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 

мелодического, тембрового, динамического слуха. Восприятие и воспроизведение 

различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так и 

акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок; развитие 

межанализаторного взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, 

зрительно-двигательных связей); создание предпосылок для усвоения словесного 

ударения, правильного воспроизведения акцентно-ритмической, звукослоговой 

структуры слова; дифференциация звучания различных по высоте источников 

звука (звучащие колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), 

различных по силе и характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, 

музыкальные инструменты). Развитие слухового восприятия как основы 

формирования фонематического восприятия.  

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), 

объема, переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на 

зрительные и слуховые сигналы; способности распределять внимание между 

сигналами различной модальности. Обучение умению сосредоточиваться и 

проявлять волевые усилия. Развитие качеств всех видов памяти: зрительной, 

слуховой, двигательной; умения удерживать в памяти и воспроизводить заданный 

ряд последовательных движений, сохраняя двигательную программу.  

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать 

определѐнные группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по 

представлению. Формирование умений регулировать мышечный тонус, 

обеспечивающих произвольное управление движениями общескелетной 

артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого 

пояса, ног, артикуляторного аппарата.  

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 

параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам 

ходьбы; формирование статической и динамической координации 

общих/ручных/артикуляторных и мимических движений (в процессе выполнения 

последовательно и одновременно организованных движений); пространственно-



временной организации двигательного акта. Все движения выполняются ритмично, 

под счет или в соответствии с определенным акцентом в музыке.  

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как 

ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные 

ударные моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию 

движением. Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно 

повторяющийся) и переходный акцент и соответствующим образом реагировать на 

него (переход на другое движение, прекращение или поочередное выполнение 

движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с 

целью его согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и 

более сложных движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с 

реальными и воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп 

музыкального произведения с целью его соотнесения темпом речи.  

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 

музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по 

формированию ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства 

музыкального ритма: отношения длительности звуков и пауз, лежащих в основе 

ритмического рисунка; отношения акцентированных и неакцентированных 

звуковых элементов, составляющих основу музыкального метра; скорость 

следования опорных звуков, определяющая музыкальный темп. Восприятие, 

усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бу- бен, 

маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами 

туловища, взмахами рук и т.п.).  

Развитие речи и коррекция речевых нарушений  
Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии 

с этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации 

деятельности периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки 

для формирования четкой дикции. Формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его основе – 

продолжительного плавного речевого выдоха. Статические дыхательные 

упражнения, обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, 

подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению правильного 

резонирования и создающие необходимые условия для развития фонационного 

дыхания. Динамические дыхательные упражнения (в сочетании с движениями рук, 

туловища, ног, головы), обеспечивающие навыки полного смешанно- 

диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха 

и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости. Произнесение 

различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных звуков, их 

сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с 

учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический 

компонент артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения 

различных мышц, участвующих в артикуляции), длительности.  



Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, 

произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом 

учитываются физиологические возможности обучающихся с ТНР.  

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без 

речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические 

стимуляции), затем с речью. При выборе музыкального сопровождения 

предпочтение отдается танцевальной музыке, в которой без труда различаются 

ритмические удары (акценты).  

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 

упражнения как средство выработки координированной работы речевой 

мускулатуры. Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением 

физиологических приемов голосоведения.  

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, 

звукопроизношения определяется с учетом механизма речевой патологии.  

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: 

восприятие и анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и 

ритма. Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного 

оппозиционными звуками.  

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая 

овладение слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. 

Ориентация на ритмическую основу слогов, слов и фраз на основе формирования 

чувства ритма (музыкального и двигательного). Развитие чувства ритма, 

координации ритмических движений с музыкой в соответствии с ее характером, 

динамикой, регистрами и речью(движения с хлопками, действия с предметами: 

флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, обеспечивающие 

соблюдение двигательной программы, пространственную организацию 

двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала для выполнения 

движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в которых 

движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает автоматизацию 

и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие грамматического 

строя речи.  

Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: 

мелодика, темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии 

на основе воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической 

организации движений, звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, 

обеспечивающего способность точно распознавать интонации, устанавливать связь 

интонационных средств со смыслом высказывания. Организация и уточнение 

семантической стороны речи, лексического значения слов. Сопровождение 

высказываний различных коммуникативных типов (повествование завершенное и 

незавершенное, вопросительная интонация с вопросительным словом и без 

вопросительного слова, восклицательная, побудительная интонация) 

выразительными движениями в соответствии с характером музыки.  

Планируемые результаты  

освоения программы коррекционного курса «Логопедическая ритмика»  

Личностные результаты  



1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Логопедическая ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью 

выраженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, 

структурой речевого дефекта обучающегося с ТНР.  

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают:  

- сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха);  



- сформированность умения различать звучания различных по высоте источников 

звуков;  

- сформированность умений концентрировать, переключать и распределять 

внимание между сигналами различной модальности;  

- увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной 

памяти;  

- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять 

произвольные движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры;  

- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, 

их статической и динамической координации, пространственно-временной 

организации двигательного акта;  

- сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в 

движении;  

- сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, 

умения изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных 

упражнений;  

- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 

разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки 

во время пения;  

- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи.  

 

Коррекционный курс «Произношение» ориентирована на обучение детей с 

нарушениями речевого развития и создана для обучающихся с ОВЗ 1(1 

дополнительного-4 классов с нарушением речи, испытывающих трудности в 

освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и нуждающихся в организации специальных условий обучения с 

учетом особых образовательных потребностей: для обучающихся с ТНР (вариант 

5.2.). 

Курс  ориентирована на обучение детей с нарушениями речевого развития и 

должен обеспечивать возможно полную интеграцию их в условия 

общеобразовательной среды. Уроки произношения служат усилению внимания к 

речевой деятельности обучающихся, усвоению полноценных речевых навыков в 

различных коммуникативных ситуациях, расширению и обогащению лексико- 

семантической и грамматической сторон речи, формирующих предпосылки для 

обучения языку и литературе. Работа по произношению имеет целью воспитание у 

школьников четкой речи на основе усвоения слов постепенно возрастающей звуко-

слоговой структуры, а также развитие фонематического восприятия и навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова для овладения грамотой. Работа по этим 

направлениям на уроках произношения идет параллельно. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане.  

2 ч. в неделю, 66 часов в первом дополнительном и первом классе, 68 часов во 

втором, третьем и четвертом классе. (вариант 5.2) проводятся в форме 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Основные задачи и направления курса 



Основными задачами курса рабочей программы «Произношение» являются:  

1 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной 

 речи: формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания,  

речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового 

восприятия, функций фонематической системы. 

 Обучение нормативному компенсированному произношению всех звуков русского 

языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с 

развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова). 

 Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова. 

 Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения). 

Цель  

Развитие коммуникативно-речевой компетенции обучающихся 1-4 классов с ОВЗ, 

ТНР вариант 5.2. 

Принципы построения программы 

1. Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных  

мероприятий научно обоснованными и практически апробированными 

методиками. 

2. Принцип системно-деятельностного подхода с учетом междисциплинарного 

комплексного подхода, поэтапного формирования умственных действий. В 

коррекционно- педагогической работе используется коммуникативный, 

познавательный, преобразовательный, систематизирующий и контрольный 

методы. В основу системы методов положены цель и задачи коррекционно-

развивающих занятий и соответствующие им виды деятельности педагога и 

учащихся. 

3. Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений по  

логопедической ритмики реализуется в процессе поэтапной работы. 

4. Принцип опоры на сохранные функции. 

5. Принцип учета уровня развития ребенка. Любое предлагаемое задание должно  

быть заведомо легко выполнимым, с учетом развития ребенка и этапа 

коррекционноговоздействия. 

6. Принцип повторений умений и навыков. 

7. Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный  

лингвистический материал выступает как одно из важных основных условий 

коррекции. 

8. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. 

9. Принцип активного обучения.                                                                                                 

10. Принцип результативности. 

6Система комплексных (групповых, подгрупповых, индивидуальных) занятий по 

развитию языковых способностей детей построена на основе тематического 

планирования с использованием динамической наглядности, определенным 

образом сгруппированной (структурированной). В содержании лежит 

одновременная системная направленность на развитие всех аспектов речевой, 

языковой и мыслительной деятельности детей и всех психических процессов 



(внимание, восприятие, память, операции анализа и синтеза,  классификации, 

обобщения, противопоставления и т.д.). Все занятия составлены по единому 

алгоритму, предусматривающему разные виды деятельности детей. 

Программные материалы данной коррекционно-развивающей программы могут 

использоваться в работе с группой учащихся или в индивидуальной работе при 

организации коррекционно-педагогической работы. 
Общая характеристика коррекционного курса «Произношение»                   

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с 

ТНР: Произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка. 

Языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова. Сложной слоговой 

структуры слова. Фонематического восприятия (слухо-произносительной 

дифференциации фонем). 

Структура и содержание работы курса «Произношение» обучающихся с ОВЗ.  

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются:  

 Формирование, их артикуляторной и акустической сложности и характера 

дефекта. 

Освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры.  

Формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения  

предложений, состоящих из трех-, четырех-, пятисложных слов, различных 

типов слогов: открытых, закрытых, со стечением согласных (со 2класса).  

Начиная с 1 класса на занятиях формируется правильное восприятие и 

произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и 

развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа для 

овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика 

нарушений чтения и письма, обусловленных общим недоразвитием речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом занятии по 

произношению ставятся комплексные задачи, направленные не только на 

коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой 

функциональной системы (фонематического, лексического, грамматического, 

семантического). 

На занятиях по произношению (особенно в 1 и во 2 классах) необходимо 

формировать те психофизиологические механизмы, которые лежат в основе 

овладения произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания, 

правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляционную моторику, 

слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др.  

Наряду с этим ставятся задачи развития речевых предпосылок к овладению 

орфографией, т.е. профилактика дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение 

дифференцировать различные грамматические формы по их значению и звучанию, 

определять в них ударение, находить родственные слова, определять их общую 

часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, 

подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепления 

представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой  



предусмотрены следующие направления работы: 

 Развитие артикуляторной моторики. 

 Развитие дыхания и голосообразования. 

 Формирование правильной артикуляции и автоматизации звуков. 

 Дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков.  

 Формирование всех уровней языкового анализа и синтеза. 

 Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова. 

 Формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации,  

интонации, логического и словесно-фразового ударения). 

Существенной особенностью работы является то, что к урокам произношения все  

обучающиеся должны уметь правильно произносить намеченные к изучению 

звуки. 

Исключение могут составлять дети с ринолалией и тяжелой степенью дизартрии.  

Периодичность занятий - не реже двух раз в неделю. 

 

Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса «Произношение»: 

Основной целевой установкой для коррекционного курса «Произношение» 

являются воспитание у обучающихся четкой, внятной, выразительной речи, что 

можно рассматривать как предметный, так и метапредметный результат обучения.  

В программе учтено, что в процессе усвоения звуковой стороны речи большую 

роль играет полноценное фонематическое восприятие, развитию которого 

уделяется особенно большое внимание в первые годы обучения. 

В тесной связи с усвоением звуков речи и развитием фонематического восприятия  

предусматривается обучение детей правильному слитному произношению слов 

постепенно возрастающей звуковой сложности. Правильно произносимые слова 

должны употребляться обучающимися в связной речи с соблюдением 

необходимого фразового ударения и интонации. 

Развитию умения анализировать звуковой состав речи уделяется большое 

внимание при обучении. В программе приводится специальная система 

упражнений. 

Умение выделять отдельные звуковые элементы слова, понимать что слова состоят 

из звуков, расположенных в определенной последовательности, является 

необходимым условием успешного овладения грамотой. 

Большое внимание уделяется дифференциации звуков по разным признакам (по 

способу артикуляции, мягкости – твердости, звонкости – глухости и т.д.). 

На специальных занятиях «Произношение» обучающиеся не только формируют  

правильное восприятие и произношение звуков, осуществляют усвоение звуковой  

структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, 

формируют основу для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и 

чтением, профилактику дисграфии, дислексии, дизорфографии, нормам общения, 

но и получают практическую речевую подготовку. Они приучаются наблюдать, 

анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На 

уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической форм речи, 

происходит обогащение и уточнениесловарного запаса и практическое овладение 

основными закономерностями грамматического строя языка. Формируется навык 



самоконтроля и требовательное отношение к фонетически правильно 

оформленному речевому высказыванию как показатель общей культуры и 

гражданской позиции человека. Важность данного курса в системе обучения 

обучающихся с ТНР состоит и в том, что в результате его освоения  

обеспечивается адаптация к окружающей действительности, социализация в 

современном обществе. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

освоения 

коррекционного курса «Произношение». 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Планируемые результаты рабочей программы по логопедическому 

сопровождению обучающихся с ОВЗ и система оценки результатов.  

Личностные результаты: 

1. Целостное восприятие окружающего мира. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Формирование рефлексивной самооценки, умения анализировать свои действия  

и управлять ими. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных  

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

5. Положительное отношение к школе и учебной деятельности.  

6. Знание и выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к  

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению  

одноклассников. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с постановленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результатов. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Овладение логическими действиями, сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

6. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность  

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое  

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

7. Определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять  

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное  

поведение и поведение окружающих. 



8. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

9. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием коррекционного курса  

«Произношение».  

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

 Алгоритм характеристики звука и последовательность проведения звукового  

анализа. 

 Характеристики гласных и согласных звуков, в том числе гласных второго ряда.  

Обучающийся должен уметь: 

 Правильно произносить пройденные звуки и различать их по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

 Выделять звуки из состава слова. 

Удерживать в памяти и воспроизводить в заданной последовательности слоговые  

ряды из 5-7 слогов открытых, обратных и закрытых, со стечением 2-3 согласных, 

запоминать в заданной последовательности 5-6 слов различного и сходного 

ритмического и звукового состава. 

 Повторить слоговые ряды с чередованием ударных и неударных слогов в быстром  

темпе на хорошо усвоенном материале. 

Четко и слитно произносить односложные, двусложные и трехсложные слова 

различного слогового состава с выделением ударного слога.  

 Различать односложные. Двусложные и трехсложные слова по количеству слогов.  

 Проводить полный звуковой анализ дву- и трехсложных слов, произношение 

которых совпадает с написанием, в том числе со стечением двух согласных, 

выделить ударный слог. 
Планируемые результаты изучения 

 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи:  

 Оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания.  

 Голоса. 

 Артикуляторной моторики. 

 Чувства ритма. 

Регулировать плавный продолжительный выдох при произнесении предложений и 

текстов. 

Регулировать оптимальную силу голоса. 

Называть основные органы артикуляционного аппарата. 

Воспроизводить интонационно верно, с соблюдением пауз и логических ударений 

предложения и 

тексты. 

Демонстрировать сформированные произносительные навыки. 

 Профилактика нарушений чтения и письма. 


