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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по коррекции тяжёлого недоразвития речи (ТНР) 

разработана в соответствии с: 

 

ФГОС НОО (1-4 классы) 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-

150/06  «О  создании  условий  для  получения  образования детьми  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами»;   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013  г. 

№ 1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 Письмо Министерства  образования и науки Российской  Федерации   

№ ВК-452/07 от 11.03.16 

 Приказы Министерства образования и науки РФ № 1598 и 1599 от 19 

декабря 2014 г. Об утвержении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

 Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 № 6-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении  

СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

условиям  и  организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Рабочая программа разработана на основе  инструктивного письма «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения» от 14.12.2000 г. №2, инструктивно-методического письма «О 

работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. 

Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996г и составлена с учётом рекомендаций и 

методических разработок логопедов-практиков А.В. Ястребовой, 

Г.Г. Ефименковой,  Р.И.Лалаевой, а также в соответствии с рядом разделов 
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программ предметной области филология в начальной школе (система 

учебников «Школа-России»). 

 

В соответствии с рекомендациями по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2023-2024 

учебный год от 15.02.2022 № АЗ-113/03, от 22.05.2023 № 03-870, 

индивидуальным учебным планом МБОУ Глубокинской СОШ№32 

предусматривает обязательную работу по индивидуальному логопедическому 

сопровождению  учащегося с тяжёлым недоразвитие м речи в объеме 68 часов в 

год, 2 часа в неделю. 

В соответствии с календарным графиком образовательной организации МБОУ 

Глубокинской СОШ№32 на 2023-2024 учебный год и расписанием уроков, 

индивидуальным учебным планом программа будет выполнена за 68. 

   Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться 

в зависимости от дефекта и скорости усвоения материала ребенком. Внесение 

изменений в план работы  будет зависеть от степени тяжести нарушений и 

уровня успешности ребенка. Темы могут повторяться или исключаться из плана 

на усмотрение учителя-логопеда по результатам логопедической работы. При 

необходимости курс коррекционно-развивающих занятий повторяется. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустикоартикуляторными 

признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 

звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением 

формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется 

одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в 

просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 
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компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения 

или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с 

большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезковыраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и 

сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение 

слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, 

по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков группировки 

однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. 
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Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой - устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, 

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в 

норме. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное 

психолого-медико- педагогическое сопровождение процесса освоения АООП 

НОО (вариант 5.1) на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательной деятельности, позволяющего 

учитывать особенности обучающихся с ОВЗ (ТНР). 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с ТНР; 

- определение особенностей детей с ТНР; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи рассматриваемой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей; 
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- организация индивидуально-ориентированного коррекционно-

логопедического воздействия (занятий) по преодолению нарушений 

фонетического компонента речевой функциональной системы; 

фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и 

коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных 

навыков обучающихся с ТНР; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 Использование учебно-методического комплекта способствует формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

На основе предлагаемых заданий школьник учится следующим умениям и 

качествам: 

осознавать и анализировать свое эмоциональное состояние; 

определять эмоции других людей, сочувствовать и сопереживать им; выражать 

свои эмоции; 

проявлять любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

понимать причины успеха и неуспеха в учении, связывать это с приложенными 

усилиями и старанием; 

находить и устанавливать смысл учения «для себя»; 

 с желанием и интересом выполнять учебные задания; 

иметь потребность в чтении. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

На основе предлагаемых заданий школьник научится: 

осознавать границы собственных знаний и умений; 

принимать и понимать словесную или письменную инструкцию; 

составлять план решения учебной задачи; 

работать по плану, сличая способ действия с заданным алгоритмом; 

корректировать свою деятельность; 

осуществлять итоговый самоконтроль и определять степень успешности своей 

работы; 

оценивать правильность выполнения действий другого; 

проявлять активность, инициативу, волевые усилия, самостоятельность в 

обучении; управлять поведением, направленным на достижение 

поставленной цели; 

развивать способность к рефлексии. 
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Познавательные универсальные учебные действия. 

На основе предлагаемых заданий школьник сможет научиться: 

ориентироваться  в тетради, учебниках, словарях с целью извлечения нужной 

информации; 

самостоятельно или с помощью учителя выделять и формулировать  

познавательную цель; 

выделять необходимую информацию, представленную в разных формах; 

определять основное и второстепенное для выполнения заданий; 

использовать знаково-символические средства, перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, схему, таблицу); 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

осуществлять логические операции анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

На основе предлагаемых заданий школьник сможет научиться: 

оформлять свои мысли  в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

использовать письмо как средство коммуникации; 

слушать своих сверстников и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

уметь точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

работать в парах и малых группах; 

понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме. 

Основные методы работы: 

Наглядно-демонстрационные (наблюдение, просмотр, прослушивание); 

Словесные (рассказ, пересказ, чтение, беседа); 

Практические (упражнения, моделирование, игры). 

Планируемые результаты коррекционно- развивающей работы: 

На основе государственного образовательного стандарта к обязательному 

минимуму образования в начальной школе, к концу прохождения 

программы  учащиеся должны: 

 Знать: 

• Все звуки и буквы русского языка; 

• Их основные различия  (звуки слышим и произносим, буквы 
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пишем и видим). 

Уметь: 

• Звуковая сторона речи. Фонематические процессы: 

• чисто произносить все звуки речи; 

• вычленять  звуки из слова, правильно их произносить, проводить 

 анализ артикуляции; 

• различать гласные и согласные звуки и буквы; 

• правильно обозначать буквы на письме (без искажений); 

• обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и  

мягким знаком; 

• обозначать на письме буквами звонкие и глухие согласные в сильных  

позициях; 

• проводить слоговой анализ, выделять ударный слог, 

переносить слова по слогам; 

• проводить звукобуквенный анализ слов; 

• правильно писать сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн. 

• Лексико-грамматический строй речи: 

 обобщающие понятия по основным лексическим 

темам; 

• активизировать через речевую практику усвоенную лексику; 

• понимать, подбирать и называть слова, обозначающие названия 

 предметов, их признаки, действия; 

• согласовывать существительные с прилагательными и глаголами, 

числительными, образовывать новые слова; 

• понимать назначение речи: слово, предложение, текст – единицы 

речи. 

• Работа над предложением и связной речью: 

• усвоить понятие предложения из двух и нескольких слов, связанных  

по смыслу и выражающих законченную мысль; 

• составлять модель простого двусоставного предложения; 

• уметь распространять предложение по модели и вопросам; 

• правильно оформлять предложение на письме (прописная буква в  

 начале, точка – в конце); 

•   правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и  

рукописным шрифтом; 

•   грамотно (без пропусков, искажений, замен букв) писать под диктовку  

слова, предложения из 3-5 слов, написание которых не расходится с 

произношением; 

•    пересказывать сказку, рассказ; 

•    составлять простой текст из 3-5 предложений на заданную тему. 

• Неречевые процессы: 
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•  знать времена года, дни недели, части суток; 

• определять пространственные направления и обозначать их 

вербально; 

•  уметь анализировать, сравнивать, обобщать предметы, и явления; 

•   классифицировать предметы по заданному признаку. 

• Развитие общеучебных умений и навыков: 

• готовить свое рабочее место и материал к занятию; 

• убирать рабочее место по окончании занятия; 

• воспринимать инструкцию учителя и действовать последовательно по  

ее выполнению; 

• уметь выделять главное; 

• вести учебный диалог; 

• отвечать на вопросы полным предложением; 

• выполнять обязанности дежурного. 

Данный вариант последовательности изучения тем и количество часов, 

предусмотренные программой коррекционно-развивающего обучения 

школьников с ФФН, является примерным и определяется конкретным 

составом группы, т.е. зависит от  уровня сформированности звуковой и 

фонематической стороны речи у детей. 

Учитывая, что у детей с ФФН остаются недостаточно сформированными 

некоторые неречевые процессы 

 на протяжении всего курса коррекции в занятия включаются задания, 

направленные на формирование навыков организации учебной работы, 

развитие наблюдательности к языковым явлениям, слухового внимания, 

памяти, самоконтроля, контрольных действий и способности к переключению.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В рамках курса выделяются два основных направления работы: 

Диагностическая работа - обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования. Содержанием данного направления является 

проведение логопедического обследования с целью разработки 

индивидуально-ориентированных коррекционной программы для детей 

с ТНР, методов и приемов обучения, специального дидактического 

материала.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной логопедической помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков речевом развитии 

обучающихся с ТНР. 

Логопедическая диагностика предусматривает:  
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- обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая (для вновь 

поступивших учащихся, зачисленных после 1 сентября, логопедическое 

обследование проводится в течение первой недели их обучения). 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля;  

-выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР;  

- установление этиологии, механизма, структуры речевого нарушения у 

обучающихся с ТНР;  

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР. 

 

По итогам обследования учащиеся делятся по группам, составляются рабочие 

программы и график логопедических занятий. Коррекционно-

развивающая работа проводится в форме индивидуальных и 

подгрупповых занятий, направленных на формирование полноценных 

рече-мыслительных процессов, обеспечивающих полноценную речевую 

деятельности детей с ТНР, а также совершенствование их социальной и 

учебной коммуникации и адаптации к условиям обучения в начальной 

школе. 

Содержание коррекционных занятий определяется дифференцированными 

целями и задачами коррекционной работы с обучающимися третьего 

класса в зависимости от структуры нарушения и тяжести его 

проявления. Основными задачами работы являются: 

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; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение 

программного материала по разделу «Филология». 

В третьем классе логопедические индивидуальные и подгрупповые занятия 

используются большей частью для закрепления навыков письма и 

чтения, преодоления нарушений речи. Коррекция звукопроизношения 

осуществляется только с учащимися с выраженными дефектами 

артикуляционного аппарата и для интенсивной постановки звуков у 
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вновь поступивших. Выделяются также следующие задачи: преодоление 

затруднений, связанных с произношением слов сложного слогового 

состава и ритмической структуры письменной речи, дифференциация 

оппозиционных звуков у вновь поступивших и у учащихся с 

сохранившимися нарушениями фонематического слуха. Кроме того, для 

детей с низким уровнем развития речи возможна организация работы по 

формированию лексического запаса, коррекции аграммазма.  

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

«Произношение» 

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 

 развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной 

речи: формиро- вание оптимального для речи типа физиологического 

дыхания, речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства 

ритма, слухового восприятия, функций фонематиче- ской системы (по 

В.К. Орфинской); 

 обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков 

русского языка с учетом системной связи между фонемами русского 

языка, их артикуляторной и акусти- ческой характеристики, характера 

дефекта(параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза 

на уровне предложения и слова); 

 коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

 формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, 

паузации, интонации, ло- гического ударения). 

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 (слухопроизносительной дифференциации 

фонем). Основными линиями обучения по курсу «Произношение» 

являются: 

 формирование произношения звуков с учетом системной связи между 

фонемами русско- го языка, их артикуляторной и акустической 

сложности и характера дефекта; 

 освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

 формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 
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предложений, со- стоящих из трех-пятисложных слов, различных типов слогов: 

открытых, закрытых, со стечением согласных (со II класса). 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

Начиная с первого класса, 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 дисграфии, 

дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. 

Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных 

коммуникативных ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях 

закрепляются структурно-системные связи между звучанием и лексическим 

значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция 

нарушений письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом занятии 

ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию 

фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой 

функциональной системы (фонематического, лексического, грамматического, 

семантического). 

В втором и третьих классах формируются те психофизиологические механизмы, 

которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный для речи тип 

физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильное 

речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и 

фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. Наряду с 

этим ставятся  и  задачи развития речевых предпосылок к овладению 

орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют 

умение дифференцировать различные грамматические формы по их значению и 

звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), 

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 ручной и артикуляторной моторики; 

 развитие дыхания и голосообразования; 
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 формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

 дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

 формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

 коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

 формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие 

этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование 

логопедического заключения. Обследование проводится ежегодно в начале 

учебного года (2 недели). Результаты обследования оформляются в речевой 

карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – 

формирование психофизиологических механизмов овладения произношением. 

Основными задачами этого этапа являются: развитие тонкой ручной и 

артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, просодических 

компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их 

дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], [ы], [и],[э]; 

согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном 

занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним дифференциальным 

признаком, и их различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие 

элементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков  в речи, слухо-произносительную дифференциацию 

акустически и артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием 

слогового и фонематического анализа и синтеза, анализа структуры 

предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на 

индивидуальных логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация 

как Последовательность работы над нарушенными звуками определяется на 

уроках, так и на подгрупповых и индивидуальных логопедических занятиях. 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 

сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого 

отдельного обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая 

последовательность работы над нарушенными в произношении звуками может 

быть представлена следующим образом: [c], [c’], дифференциация [с]-[с’]; [з], 

[з’], дифференциация [з]-[з’]; [л], [л’], дифференциация [л]-[л’]; [ш],[ж], 
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дифференциация  [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’],  дифференциация [р]-[р’],  

[р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], дифференциация [c]-[ц],[т]-[ц]; 

[щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуков 

начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат – 

закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога 

(со стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 

задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов 

простой звукослоговой структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической 

структуры слова проводится в следующей последовательности: 

 двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге 

(вата, ла- па, юный и т.д.); 

 двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге 

(весы, дыра, луна т.д.); 

 трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом 

слоге (ягода, курица, радуга и т.д.); 

 трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором 

слоге (канава, минута, панама и т.д.); 

 трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем 

слоге (мо- локо, борода, далеко и т.д.); 

 двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге 

(веник, ло- шадь, тополь и т.д.); 

 двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге 

(петух, каток, копать и т.д.); 

 двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением 

на первом сло- ге (тыква, сумка, белка и т.д.); 

 двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением 

на втором сло- ге (ведро, весна, окно и т.д.); 

 двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с 

ударением на первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 

 двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с 

ударением на втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.); 

 трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге 

(бабочка, мыльница, дедушка и т.д.); 

 трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге 

(закрасить, бо- тинки, здоровый и т.д.); 

 трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге 

(глубина, кол- баса, посмотреть и т.д.); 
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 односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, громи 

т.д.) и в конце слова (куст, тигр, волк и т.д.); 

 четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со 

стечением со- гласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, 

жаворонок и т.д.), на втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и 

т.д.), на третьем слоге (ежевика, оказаться, земляника и т.д.), на последнем 

слоге (колокола, велосипед, перепорхнуть и т.д.). 

Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых 

звуках, произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с 

коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения 

звукослоговой структуры слова осуществляется работа по нормализации 

просодических компонентов речи.



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ 
пп 

Этап К-во 

часов  

Формируемые ууд 

1. Диагностический этап. 

  

 
Количество 

часов 

зависит  
от скорости 

усвоения 

материала 

ребенком. 

Формирование положитель ного отношения к 

школе и учебной деятельности; 

представления о новой социальной роли 

ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к занятиям: быть 

готовым к занятиям, бережно относить ся к 

школьным принадлеж ностям. Понимать и при 

нимать учебную задачу, сформулированную 

учите лем-логопедом; сохранять учебную 

задачу занятия (воспроизводить её в ходе урока 

по просьбе учителя-логопеда);определять пути 

и средства достижения учебной цели;с 

помощью учителя-логопеда планировать 

учебную задачу путём установления причинно-

следственных последовательностей. 
Осознавать познавательную задачу, решать её 

(под руководством учителя или 

самостоятельно).Использовать приобретённые 

знания при выполнении учебного задания; 

построить осознанно и произвольно речевое 

высказывание в устной форме. 

2. Коррекционный этап. 

 

I. Речь. Предложение. 

Слово. 

II. Гласные 1-го ряда.. 

III Гласные второго 

ряда. Дифференциация 

 гласных первого и 

второго ряда. 

IV.Звонкие и глухие, 

твердые-мягкие 

согласные. 

Y. Свистящие, шипящие, 

аффрикаты. 

3.  

Итоговый этап 

(обследование).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
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   1.Волкова Л.С. Логопедия М.: Просвещение «Владос», 1995; 

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

начальных классов: Пособие для логопеда. – М.: «Владос», 2001. 

3. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии. Конспекты занятий для логопеда. М.: 

Издательство Гном и Д, 2006. 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО      СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания      Заместитель директора  

методического объединения 

________________________    _______________ Мельникова Н.И. 

от 28.08.2023  года № 1     (подпись) 
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___________ Королёва Н. А.      28.08.2023 

(подпись)        (дата) 
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