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I. Пояснительная записка 
 

Данная программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании»,ФГОС 

НОО. Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС и 

способствует реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы УУД, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как развития у обучающихся 

правильной, чёткой, выразительной связной речи, освоения ими конкретных предметных знаний и навыков в рамках  

фонематических представлений, произносительных норм, устной и письменной речи и чтения, так и сознательного, 

активного присвоения ими нового социального опыта. Программа по коррекции нарушений речи обеспечивает усвоение 

содержания программы общеобразовательной школы. Программа построена с учетом специфики усвоения материала 

детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются первичные нарушения: дефекты 

произношения и недостаточная сформированность фонематического восприятия, а также смысловой стороны речи 

(недостаточная сформированность лексико-грамматических  средств языка), общее недоразвитие речи ( ОНР), 

системное недоразвитие речи, ФНР, ФФНР и дети с дисграфией.  

1.1. Цели и задачи  реализации рабочей программы коррекционной образовательной деятельности  

учителя-логопеда 

 

Цели программы- освоение обучающимися коммуникативной функции языка на основе ценностных ориентиров 

содержания образования соответствии с требованиями ФГОС, развитие активной сознательной деятельности в области 

речевых фактов, создание условий для успешного освоения основной общеобразовательной программы путём развития 

правильной, чёткой, выразительной устной и грамотной письменной речи.  



При обучении детей с речевыми нарушениями следует руководствоваться задачами, поставленными перед 

общеобразовательным учреждением, а также постоянно иметь в виду специфические задачи:  

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 

синтеза; 

- уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и уточнения непосредственных впечатлений и 

ощущений об окружающем мире; 

- развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказываний, точности 

и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи); 

- формирование интереса к родному языку, навыков учебной деятельности; 

- усвоением приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом русского языка 

(наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем и сложное 

предложение; 

- употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к лексическому 

значению слов; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной 

задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 



- формирование и развитие навыков письма и чтения специальными методами на основе исправленного 

звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

1.2. Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей программы 

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) –это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука 

или нескольких звуков одновременно. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФНР) – несформированность звуковой стороны речи, характеризующаяся 

фонетическими и фонематическими дефектами. Главным определяющим признаком ФФНР является незавершенность 

формирования процессов произношения и восприятия фонем, близких по акустико-артикуляционными 

характеристикам. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – несформированность звуковой и смысловой сторон речи, выражающаяся в грубом 

или остаточном недоразвитии лексико-грамматических, фонетико-фонематических процессов и связной речи. 

Нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР) - незначительные нарушения всех компонентов речи: 

звукопроизношения, слоговой  структуры речи, фонематических процессов, лексико – грамматического строя. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление 

общей смазанности речи. Незаконченность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков характеризуют 

недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем. Ограниченность речевых средств, неточное 

употребление отдельных слов наиболее ярко прослеживаются в самостоятельных рассказах по отдельным сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок.  

Когда обучающиеся начинают читать и писать, у них, как правило, появляются нарушения чтения и письма (дисграфия, 

дислексия, дисорфография ), которые являются вторичным проявлением недостаточной 



сформированности устной речи (ФНР, ФФНР, ОНР, НВОНР).  

Дисграфия – частичное расстройство процесса письма, связанное с недостаточной сформированностью (или распадом) 

психических функций, участвующих в реализации и контроле письменной речи. Дисграфия проявляется стойкими, 

типичными и повторяющимися ошибками на письме, которые не исчезают самостоятельно, без целенаправленного 

обучения. 

Дислексия – парциальное расстройство навыков чтения, вызванное недостаточной сформированностью (либо распадом) 

психических функций, участвующих в осуществлении процесса чтения. Основными признаками дислексии являются 

стойкость, типичность и повторяемость ошибок при чтении (смешения и замены звуков, побуквенное чтение, искажение 

слоговой структуры слова, аграмматизмы, нарушение осмысления прочитанного). 

Дизорфография – это специфическое нарушение орфографического навыка письма у обучающихся с сохранным 

интеллектом и устной речью.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Задачи обучения школьников родному языку определяются, прежде всего, той ролью, которую выполняет язык в жизни 

общества и каждого человека, являясь важнейшим средством общения людей, познания окружающего мира. Именно в 

процессе общения происходит становление школьника как личности, рост его самосознания, формирование 

познавательных способностей, нравственное, умственное и речевое развитие. У детей возникает потребность познать 

свойства родного языка, чтобы получить возможность более точно и свободно выражать свои мысли, понимать 

собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом - носителем этого языка. Языковое образование и 

речевое развитие учащихся - это широкая социальная задача. Под развитием речи в узком смысле понимается овладение 

учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к полноценному речевому общению в устной 

и письменной форме. При этом знания и умения по языку и речеведению составляют для учащихся фундамент, на кото-



ром происходит овладение речевыми умениями. Важно подчеркнуть еще и то обстоятельство, что для школьника 

родной язык - это не только предмет изучения, но и средство обучения другим дисциплинам. На уроках русского языка 

учащиеся овладевают общеучебными умениями, связанными с полноценной речевой деятельностью. Фактически все 

специальные речевые умения младшего школьника - умение анализировать прочитанное, устанавливая причинно-

следственные связи и обобщая существенное, умение составлять план, создавать текст - повествование, описание или 

рассуждение с учетом его структуры, подробно, сжато или выборочно передавать его содержание - являются для него и 

общеучебными умениями. Поэтому речевая направленность обучения родному языку понимается и как установка на 

овладение средствами познания. Таким образом, основная задача обучения родному языку - развитие школьника как 

личности, полноценно владеющей устной и письменной речью. Поскольку все стороны речи – фонетическая, 

словообразовательная, грамматическая, лексическая – взаимосвязаны между собой, то в каждом классе проводится 

изучение всех сторон речи, при этом каждая из них изучается не изолированно, а комплексно.  

Звукопроизношение и фонематическое восприятие 

Сохранней всего бывает звукопроизношение: не все дети имеют нарушения в произношении звуков; количество детей с 

нарушениями звукопроизношения примерно такое же, как в популяции. Чаще всего встречается искажение сонорных 

звуков (более двух третей от всех звуковых нарушений). Встречаются сигматизмы, чаще межзубное произнесение с, з, ц. 

У части детей могут сохраняться проявления инфантильной речи по типу легкого физиологического косноязычия. 

Могут наблюдаться и затруднения в произношении более сложных по звуко-слоговой структуре слов. Типична 

нестойкость этих расстройств, их тесная зависимость от утомления. Постановка звуков у детей группы риска по 

дисграфии не вызывает особых трудностей, в то время как автоматизация и дифференциация требуют длительной и 

систематической работы. Это связано с недостаточностью в развитии фонематических процессов. У большинства детей 



рассматриваемой группы процесс становления фонематических представлений не закончился к моменту поступления в 

школу. Вследствие этого детям трудно выполнить задание по воспроизведению слоговых рядов после однократного 

прослушивания, даже если этот ряд включает только, два слога. Плохо ориентируются дети и при различении слов-

паронимов, то есть слов, отличающихся одним звуком.  

Звуковой анализ слова 

В связи с недоразвитием фонематических процессов у данной категории детей запаздывает становление навыков 

звукового анализа. Им доступен, как правило, лишь самый легкий вид; выделение звука из слова в том случае, если звук 

стоит в сильной позиции. Наиболее доступно выделение гласного звука из начала слова под ударением: аист, окунь, 

утка. Нередко нужно прибегать к утрированному произнесению слова с усилением голоса на выделяемом звуке, чтобы 

добиться ответа. Встречаются ошибки при определении гласного в середине слова, даже если слово состоит из одного 

слога (мак, кот, суп, сыр и т. д.). Наибольшие трудности вызывает выделение безударного гласного из конца слова: 

вместо гласного звука обычно выделяется целый слог (сум-ка). Трудно детям «оторвать» согласный от гласного в начале 

слова, если этот согласный взрывной (к, г). В данном случае тоже выделяют слог (ко-ты). Таким образом, одной из 

характерных ошибок первоклассников, испытывающих трудности формирования письма, при проведении звукового 

анализа является подмена его слоговым анализом. 

 Слоговой анализ слова 

Но и при выполнении слогового анализа слова у детей тоже встречается много ошибок. Им, в первую очередь, трудно 

различить понятия «слог» и «звук», так как оба они обозначаются как «часть слова». Следующая трудность при 

расчленении слова на слоги состоит в том, что некоторые сонорные звуки (л', н', м', р', й) воспринимаются ими как 



слогообразующие, так как могут произноситься с призвуком гласного звука. В таком случае слово «руль» будет 

делиться на два слога: ру-ль, так же как и ко-нь, ча-й и т.д. Много ошибок допускают первоклассники при делении слов 

на слоги, если в слове оказывается два гласных звука рядом: например, в слове «аист» они не выделяют два слога. 

Словарный запас 

Поступающие в дети рассматриваемой группы обладают бедным и малодифференцированным словарным запасом. При 

назывании картинок, подобранных по определенным темам (цветы, деревья, посуда, одежда и т. д.), смешивают 

названия сходных предметов, называя блюдце тарелкой, чашку - кружкой, майку - рубашкой и т. д.. Дети  неуверенно 

пользуются словами-обобщениями, смешивают их (овощи-фрукты, одежда-обувь, ягоды-фрукты). Им трудно выполнить 

и задание на перечисление объектов, входящих в понятие более широкого объема: назвать, какие знает ягоды, цветы, 

фрукты и т. д. В основном, дети называют не более одного-двух предметов. Выполняя задание назвать детенышей 

животных, затрудняются в тех случаях, когда слова являются не однокоренными (собака - щенок, лошадь - жеребенок, 

свинья - поросенок, корова - теленок, овца - ягненок). Они обнаруживают недифференцированность и глагольного 

словаря: часто называют одним словом различные действия, совершаемые разными субъектами: человек ходит, 

черепаха ходит, конь ходит, белка ходит. Крайне мало в речи первоклассников прилагательных. Даже прилагательные, 

обозначающие цвет, представлены несколькими словами: белый, черный, красный, зеленый, синий. Нет четких названий 

при обозначении оттенков цветов: «Это не красный, а чуть красный (розовый)». Из оценочных прилагательных чаще 

всего встречаются слова «хороший», «плохой», а пространственные ограничиваются парой «большой - маленький». Еще 

одна категория слов, плохо усвоенная детьми с дисграфией - слова-названия деталей предметов одежды, частей тела 

животных: кузов, кабина, руль у машины; рукав, манжеты, воротник у платья; панцирь, хобот, клюв. Приведенные 



факты свидетельствуют о бедности словарного запаса, о неспособности актуализировать достаточное количество слов 

по определенной тематике.  

Грамматический строй и связная речь 

В устной речи детей с дисграфией нет такого количества аграмматизмов, как у детей с общим недоразвитием речи. Они 

в основном правильно изменяют имена существительные по падежам, согласовывают прилагательные и глаголы с 

существительными в роде и числе. Но это кажущееся отсутствие ошибок связано, в первую очередь, с тем, что в речи 

детей мало прилагательных, безударные окончания произносятся неотчетливо, а самое главное, речь ограничивается 

бытовой тематикой, знакомой ребенку. При попытках же пересказа текста, составления рассказа по картинке количество 

ошибок в грамматическом оформлении фразы резко возрастает. Появляются ошибки не только в управлении, то есть 

использовании падежных форм, но и в согласовании. Характерной ошибкой является опускание предлогов, особенно 

предлога в: «Живу Биробиджане». Наблюдается смешение предлогов в и на в винительном и предложном падежах, 

предлогов с и из в родительном падеже, над и под в творительном падеже, под и из-под («под столом - из-под стола» 

воспроизводится как «под столом - под стола». Наибольшее количество ошибок в употреблении падежных форм дают 

именительный и родительный падежи множественного числа, объективно трудные для различения всех вариантов 

окончаний и детям с нормальным речевым развитием. Связная речь не развита в силу недостаточности словарного 

запаса, низкого уровня познавательной активности, удовлетворенности уровнем бытового общения. Ребенок и не 

осознает необходимости развивать эту сторону речи, обходясь диалогической формой. В какой-то мере такой низкий 

уровень развития связной речи обусловлен пробелами в воспитании и обучении в дошкольном детстве, а также 

социальной запущенностью. Известно, что связная речь развивается только при обучении. Перечисленные выше 

особенности устной речи первоклассников с дисграфией свидетельствуют о том, что без целенаправленной 



логопедической работы по исправлению недостатков и развитии всех компонентов речи детям будет трудно усваивать 

школьную программу по русскому языку, у них могут возникнуть трудности в учебе. Уровень развития устной 

речи второклассников с дисграфией достаточен для бытового общения. Звукопроизношение не характеризуется 

грубыми искажениями и заменами, нарушений в произношении звуков не больше, чем у второклассников массовых 

классов. Главным образом, встречаются фонетические дефекты (ротацизмы, ламбдацизмы, сигматизмы). У части детей 

наблюдаются затруднения в произношении более сложных по звуко-слоговой структуре слов. Отличие устной речи 

младших школьников с дисграфией от нормально развивающихся сверстников выражается в некоторой смазанности 

артикуляции, в связи с чем речь носит неотчетливый характер. У многих детей, к тому же, имеются некоторые рас-

стройства голоса: у части детей наблюдается тихий, слабо модулированный голос, другие дети не могут произвольно 

регулировать силу голоса и говорят слишком громко.  

Фонематический слух 

При обследовании фонематического слуха второклассников с дисграфией обращает на себя внимание способность детей 

к различению оппозиционных звуков в составе слогов и слов, предъявляемых попарно (па-ба, палка-балка). При 

серийном предъявлении, даже когда ряд состоит из трех компонентов (па-ба-ба, палка-балка-балка), количество ошибок 

резко возрастает. Это говорит о некотором недоразвитии фонематического слуха. Задания, направленные на проверку 

сформированности фонематических представлений (придумать слова с заданным звуком, подобрать картинки, названия 

которых содержат заданный звук) выполняются детьми очень плохо, что связано как с недоразвитием собственно 

фонематических процессов, так и с бедностью словарного запаса детей с дисграфией.  

 



Словарный запас и грамматический строй речи 

Бедность словаря детей с нарушениями письма обусловлена их низкой любознательностью, недостаточным развитием 

интеллектуальных интересов. Детей характеризует низкая осведомленность, которая проявляется в незнании многих 

общеупотребительных слов, слов-названий цветов, деревьев, животных, птиц и других категорий слов, входящих в 

активную речь нормально развивающихся сверстников. Не владеют дети описываемой категории и многими словами-

обобщениями (транспорт, инструменты, насекомые, головные уборы), не знают названий месяцев и смешивают понятия 

«времена года» и «месяцы». Для устной речи второклассников с нарушениями письма присущи ошибки 

словообразовательного характера («лошаденок», «куренок», «щененок»), отсутствие разнообразных 

словообразовательных моделей, бедность в выборе приставок. Речь не богата и синтаксическими конструкциями: чаще 

всего используются простые предложения с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в 

употреблении падежных форм и предлогов.  

Письменная речь 

Письмо 

Дети не владеют навыками последовательного звукобуквенного анализа слов сложной звуко-слоговой структуры. Им 

доступны простые формы звукового анализа: выделение первого звука, нахождение места звука, исходя из трех позиций 

(начало, середина, конец слова), а также последовательный звукобуквенный анализ слов типа кот. Особенно трудно 

детям установить соотношение между звуками и буквами в словах, имеющих несоответствие по количеству звуков и 

букв: в словах с мягким знаком на конце и в середине слова, с йотированными гласными я, е, ё, к в начале слова или 

после гласных и ь и ъ. В результате имеющихся трудностей дети не овладевают навыками письма в том объеме, какой 



требуется в первом массовом классе, оказываются несостоятельными при написании слуховых диктантов и других 

письменных работ, предусмотренных программой. В их диктантах встречаются ошибки, указывающие на 

недостаточную сформированность навыков звукобуквенного анализа и синтеза: 

- пропуски гласных букв в середине слова; 

- недописывание гласных букв на конце слова; 

- пропуски слогов; 

- перестановки букв; 

- вставка лишних букв; 

- персеверации. 

Кроме данной группы ошибок, в письменных работах второклассников с дисграфией встречается достаточно много 

ошибок на замену и смешение букв. Постоянная замена одной буквы другой встречается не часто, обычно дети 

смешивают буквы (то есть наряду с ошибочным написанием бывает правильное, а также происходит двойная замена: 

то с на ш, то ш на с, например). Причины таких замен и смешений разные. Недостатки фонемного распознавания 

выражаются в ошибках на замену букв, обозначающих близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки: 

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

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

- смешение аффрикат ч-ц, ч-щ, щ-с; 



- смешение лабиализованных гласных е-ю; 

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

Довольно многочисленными бывают ошибки на смешение букв по кинетическому сходству: 

- смешение гласных букв о-а, стоящих под ударением; 

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

- смешение прописных букв г-р. 

Такие замены и смешения вызваны близостью элементов сравниваемых графем и, главное, тем, что их написание 

начинается одинаково. Контроль за двигательным актом во время письма должны осуществлять зрительный и 

кинестетический анализаторы. Но у младших школьников, не овладевших навыком письма должным образом, 

кинестезии еще не играют главной роли в предупреждении ошибок. Поэтому, написав первый элемент буквы, ребенок 

может далее ошибочно выбрать последующий элемент (и-у, б-д) или неправильно передать количество однородных 

элементов (л-м, п-т).  Коррекция ошибок данного типа осуществляется при помощи упражнений, направленных на 

развитие пространственных представлений учащихся. Кроме ошибок на уровне буквы в письменных работах учащихся с 

дисграфией второго класса встречается много ошибок, связанных с недоразвитием словарного запаса: на правописание 

безударных гласных в корне слова, на правописание суффиксов и приставок.   

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

- отсутствие точки в конце предложения; 



- отсутствие заглавной буквы в начале предложения; 

- точка не на нужном месте; 

- написание каждого предложения с новой строчки. 

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

приставок. 

Чтение 

Дети с недостатками письменной речи не овладевают навыком чтения в объеме, предусмотренном учебной программой. 

Многие не знают некоторых букв, медленно, по слогам читают слова даже простой слоговой структуры, допускают 

многочисленные ошибки (пропуски букв, перестановки букв и слогов). Из-за нарушения внимания наблюдается потеря 

строки, то есть переходы на соседнюю строчку. При чтении вслух отмечается наличие литеральных (буквенных), а 

иногда вербальных (словесных) замен, создается впечатление угадывания, большой неуверенности при чтении. У детей 

быстро наступает утомление и увеличивается количество ошибок.  

 

 

 

 



2.1 Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1. Развитие звуковой стороны речи. Развитие фонематического восприятия (дифференциации фонем) с опорой на 

речеслуховой, речедвигательный зрительный и другие анализаторы. Развитие фонематического, слогового анализа и 

синтеза. 

а) Уточнение произносительного и слухового образа каждого из смешиваемых звуков: 

- уточнение артикуляции и звучания звука с опорой на зрительное, слуховое, тактильное восприятие, кинестетические 

ощущения; 

- выделение его на фоне слога; 

- определение наличия и места в слове (начало, середина, конец); 

- определение места звука по отношению к другим (какой по счету звук, после какого звука произносится, перед каким 

звуком слышится в слове); 

- выделение его из предложения, текста. 

б) Сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. Дифференциация звуков осуществляется 

в той же последовательности, что и работа по уточнению слуховой и произносительной характеристики каждого звука. 

Однако основная цель — их различение, поэтому речевой материал включает слова со смешиваемыми звуками. 

В процессе работы каждый из звуков соотносится с определенной буквой. Большое место занимают письменные 

упражнения, закрепляющие дифференциацию звуков. 



2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

- развитие языкового анализа и синтеза (умение определять количество, последовательность и место слов в 

предложении): придумывание предложений по сюжетным картинкам и определение в нем количества слов; 

придумывание предложений с определенным количеством слов; распространение предложения; составление 

графических схем предложения; определение места слов в предложении; выделение предложения из текста с 

определенным количеством слов и т.д.; 

- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса как путем накопления 

новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования; 

- уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций. 

3. Формирование связной речи: 

- развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла и смысловой культуры 

высказывания; 

- установление логики (связности, последовательности), точное и четкое формулирование мысли в процессе подготовки 

связного высказывания; отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех 

или иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины). 



4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

- устойчивости внимания; 

- наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

- способности к запоминанию; 

- способности к переключению; 

- навыков и приемов самоконтроля; 

- познавательной активности; 

- произвольности общения и поведения. 

5. Формирование полноценных учебных умений: 

- планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; активное осмысление материала; выделение 

главного, существенного в учебном материале; определение путей и средств достижения учебной цели); 

- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться специальными 

приемами самоконтроля); 

- работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить анализ, сравнение, 

сопоставление и т.д.); 

- применение знаний в новых ситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 



6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

- умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние воздействия; подчинять 

свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию ученика); 

- умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

- умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, удержания и 

сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной инструкцией; 

- умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) выполнять учебные действия и 

адекватно реагировать на контроль и оценки учителя-логопеда. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности: 

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

- ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной терминологии; 

- ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования связного высказывания); 

- применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по ходу и итогам учебной работы; 

- употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

- обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 



- развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение итогов занятия; 

- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

- проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли руководителя различных видов 

учебной работы); 

- соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: «Скажите, пожалуйста», «Спасибо», «Будьте 

любезны» и т.п.); 

- составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии).  

2.2 Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы  

Обучающиеся должны знать: 

- гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; 

- гласные ударные и безударные; 

- согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; 

-названия предметов по различным лексическим темам; 

- структуру предложения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, 

обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета; 

- различать предложение, словосочетание, слово; 



- составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

- соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, 

необходимую интонацию; 

- правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, 

восклицательный или вопросительный знак в конце предложения; 

-анализировать слова по звуковому составу; 

- распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки; 

- распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу 

звуки; 

- распознавать сонорные звуки и буквы; 

- распознавать парные согласные; 

- обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь; 

- писать раздельно предлоги со словами; 

- писать под диктовку предложения и тексты; 

- правильно читать вслух целыми словами; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – самостоятельно. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Логопедические занятия для 2 класса на 2024-2025 год 
№ 

п/п 
Тема Задачи Дата 

1 
 

Обследование понимания речи. 

 

Выявить степень понимания речи. 
 

2 Осень. Пение птиц, шуршание листвы и другие. Развивать слуховое внимание.   

3 
Гласный звук «А». Звукоподражания.  

 
Закрепить умение выполнять действия звукоподражания.  

4 Гласный звук «А». Длинный и короткий звук. 

Упражнения на расслабление шейной мускулатуры, 

 активизация движений мягкого нёба, имитация жевания,  

тренировка носового выдоха. Развитие фонематического 

слуха. 

 

5 
Знакомство с понятиями:  одинаковый - разный.  

 

 Дифференциация  понятий одинаковый – разный. Игра 

«Найди различия» 
 

6 Закрепление понятий: одинаковый- разный. 
Активизация пассивных и активных движений пальцев 

рук, упражнения с пластилином. 
 

7 Овощи. Выделение овощей среди других предметов. 
Выполнение по инструкции действий со знакомыми 

предметами. 
 

8 Игры:  «Что готовят из овощей».   

Массажные расслабляющие (активизирующие) 

движения,  проведение рукой ребёнка по различным 

поверхностям (мех  щётки с различным ворсом). 

 

9 
Закрепление  понятий: «высокий», «низкий».  

 

Артикуляционная и мимическая гимнастика, задания   на 

 имитацию  положения  рта, представленного на 

картинках. 

 

10 Закрепление  понятий: «широкий», «узкий». 

Развитие произвольного речевого вдоха, выработка 

произвольного контроля,  за объемом и темпом 

выполнения движений. 

 

11 Гласный звук «У».  Звукоподражания.  

Воспроизведение ритма в движениях и играх, ходьба и 

маршировка под музыку, двигательные упражнения с 

ритмичным звуковым сопровождением. 

 

12 Гласный звук «У». Длинный и короткий звук. 

Прослеживание по направлениям сверху вниз- снизу-

вверх- справа налево- слева направо,  прямых- ломаных- 

извилистых линий. 

 

13 Звуко - буквенный анализ.  Различать гласные по их характерным особенностям.  



Определять позицию гласного звука в слове. Развитие 

устойчивости внимания, умения внимательно слушать. 

14 Согласные звуки. 

Различать твердые и мягкие согласные звуки 

в слове. Читать слова, систематизированные 

по слоговой структуре и содержащие мягкие 

и твердые согласные звуки. 

 

15 

Дифференциация твердых и 

мягких звуков. 

 

Осмысливать смыслоразличительную функцию 

согласных в слове. Различать и четко 

произносить мягкие и твердые звуки. Отгадывать загадки 

и объяснять отгадки. Работать над силой голоса. 

 

 

16 Звонкие и глухие согласные. 

Определять место звука в словах. Образовывать 

прилагательные. Выполнять звуко - слоговой анализ 

слов. Читать слова с различной слоговой структурой с 

положением данных звуков в начале, середине, конце 

слова. 

 

17 
Парные звонкие и глухие согласные 

 

Определять место звука в словах. Образовывать 

прилагательные. Выполнять звуко - слоговой анализ 

слов. 

 

 

18 
Правописание гласных и согласных. 

 
Дифференцировать смешиваемые буквы.  

19 Дифференциация понятий: «живое»-«неживое».   
Выполнение   вербальных  инструкций  с адекватным 

использованием звукоподражаний 
 

20 Дифференциация предлогов в, на, под, за.  

Уточнить пространственные отношения, выраженные 

предлогами В, НА, ПОД, ЗА; упражнять детей в правильном 

употреблении предлогов; учить выделять эти предлоги в 

тексте и составлять разнообразные предложения с заданным 

предлогом  

 

21 

Звуки «П, Пь» Буква «П» в слогах и словах, 

предложениях.  

 

Определять место звука в словах. 

Образовывать прилагательные. Выполнять 

звуко - слоговой анализ слов. Читать слова 

с различной слоговой структурой. 

 

 

22 
Звуки « Б, Бь»,  Буква «Б» в предложениях и рассказах. 

 

Выполнять звуко - слоговой анализ слов. Читать слова 

с различной слоговой структурой с 
       



положением данных звуков в начале, середине, в конце.  

 

23 

Дифференциация звуков [п-б] 

в предложениях и рассказах. 

 

Дифференцировать смешиваемые буквы. 

Учить находить свои ошибки. 

 
 

24 Звуки [т, ть,]. Буква «т» в слогах, словах. 

Воспринимать на слух, повторять и читать 

слоги различного звукового наполнения со 

звуками. Образовывать слова префиксальным способом. 

 

 

25 
, 
Звуки [д, дь ]. Буква «д» в предложениях и рассказах. 

 

Воспринимать на слух, повторять и читать 

слоги различного звукового наполнения со звуками. 

 

 

26 Дифференциация звуков [т-д] в тексте.  

Называть предметные картинки. Выполнять 

звуко - буквенный анализ слов. Выразительно 

 читать стихотворения. Работать над темпом речи. 

 

 

27 
Дифференциация звуков [к-г] в предложениях.  

 

Называть картинки и выполнять звуко –буквенный 

анализ слов. Образовывать имена существительные 

суффиксальным способом. Составлять словосочетания. 

Работать с текстами. 

 

 

28 

 

Звуки [с, сь ]. Буква «с» в предложениях, рассказах. 

 

Называть картинки и выполнять звуко-буквенный анализ 

слов. Отгадывать загадки.  
 

29 
Дифференциация звуков [с-з] слогах и словах. 

 
Выполнять упражнения. Работа с текстом.   

30 
Звук [ц]. Буква «ц» в предложениях и рассказах.  

 
Упражняться в словообразовании.  

31 
Дифференциация звуков [ц-с] в слогах и словах. 

 

Определять действия людей различных 

профессий. 

 

 

 

32 

 

Дифференциация звуков [с-ш] 

в предложениях и рассказах. 

 

 

Называть картинки и выполнять звуко - 

буквенный анализ слов. Сопоставлять пары 

слов. Работать над темпом речи. Четко про- 

 



износить скороговорки. Отгадывать загадки. Объяснять 

смысл пословиц. 

 

33 
Дифференциация звуков [ш-ж] 

в тексте.  

Выполнять звуковой анализ слов, составлять 

звуковые схемы. Работать с сюжетной кар- 

тиной. Составлять предложения с опорой на 

картинку и схемы. 

 

34 Местоимения «он», «она». 
Различать местоимения. Выполнять различные 

упражнения.  
 

35 Дифференциация вопросов "Кто?", "Что?"  
Учить правильно задавать вопросы к существительным. 

Выработка правильной речи, развитие внимания.  
 

36 
Звуки [р, рь,]. Буква «р» в словах и предложениях.  

 

Упражняться в словообразовании. Работа с пословицами.  

Отрабатывать интонацию.  
 

37 
Звуки [л,ль ]. Буква «л» в предложениях и рассказах. 

 

Называть картинки, определять первый звук 

в словах. Упражняться в словообразовании. 

 

 

38 Дифференциация санорных звуков.  
Учить дифференцировать данные звуки и не путать их в 

произношении. Выработка правильной артикуляции.  
 

39 Мужской - женский род. Учить дифференцировать женский  и мужской род.  

40 
Звук [щ]. Буква «щ» в предложениях и рассказах. 

 

Сравнивать слова по звучанию, написанию и звуковой 

схеме попарно. 

 

 

41 Дикие животные. "Накорми животных" 
Узнавание  предмета  по    словесному описанию, 
выработка обобщающего понятия. 

 

42 Ударение 
Смыслоразличительная функция ударения. Определение 

ударного гласного в слове. 
 

43 Речь и предложение 
Речь письменная и устная. Интонационные границы 

предложения. Границы предложения на письме. 
 

44 Составление предложений. Составление предложений по схемам и вопросам.  

45 Значения простых глаголов. Выполнение схем по образцу, по инструкции  

46 Понятия «большой -маленький». Игра «Покажи». Выработка навыков ориентировки.  

47 Местоимения.  Учить дифференцировать местоимения «Я, он, она, они»  

48 Деление слов на слоги 
Научить правильно делить слова на слоги. Соотносить 

слова со схемами.  
 



 

49 

 

Диалог. 

Научить сравнивать простой текст с диалогом. 

Вырабатывать правильное чтение и интонацию.  
 

50 Посуда. 
Расширение пассивного словарного запаса. 

 
 

51 
Слова-названия предметов и явлений, признаков 

предметов, действий предметов. 

Научить выделять из текста предметы, признаки, 

явления, действия. Развитие внимания, мышления.   
 

52 Мебель. 
Уточнить знания о мебели. Расширение пассивного 

словарного запаса. 
 

53 Изменение существительных по числам.  

Развивать умение определять число имен 

существительных; изменять имена существительные по 

числам; правильно писать слова с орфограммами. 

 

54 Имена собственные – имена, отчества, фамилии людей.  

Развитие умения употреблять большую букву в именах, 

отчествах и фамилиях; учить отличать имена 

собственные от нарицательных. 

. 

55 

 

 

Составление рассказа с опорой на предметные 

картинки.  

Развивать навыки связной устной речи. Развивать 

зрительное внимание. 
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