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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «Коррекционно – развивающие логопедические занятия» предназначена 

для учащихся 4 классов с лѐгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) и разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), от 19 

декабря 2014 года № 1599. 

     Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 от 29 

декабря 2012 г.). 

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (№ 1599 от 19.12.2014.). 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) /М-во 

образования и науки Рос. Федерации. — М.: Просвещение, 2017. — 365с. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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, утвержденные главным санитарным 

врачом Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, зарегистрированными в 

Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528. 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений УШ 

вида 0 — 4 классов», под редакцией Бгажноковой И.М. - М.: Просвещение, 2011г. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно 

хорошем уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности средств языка (произношение, грамматический строй, словарный 

запас), а также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях включения в разнообразные формы коммуникации. 

Расстройства речи у детей с нарушением интеллекта проявляются на фоне недоразвития 

познавательной деятельности, нарушенного психического развития в целом, имеют 

сложную структуру и носят характер системного недоразвития речи. У таких детей 

страдает речь как целостная функциональная система, нарушаются все еѐ компоненты: 

фонетико-фонематическая сторона, лексический и грамматический строй, связная речь. 



Цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи детей с системным 

недоразвитием речи, для успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации в обществе. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 Постановка или уточнение звуков и закрепление их в речи; 

 Коррекция звуковой стороны речи (интонация при высказывании, темп, сила 

голоса, дикция, плавность); 

 Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

 Формирование фонематического восприятия, навыка звуко - слогового анализа и 

синтеза; 

  Формирование лексико-грамматических представлений (обогащение словаря, 

именами прилагательными, глаголами, формирование умения согласовывать слова 

в предложении, отработка простейших лексических моделей); 

 Формирование и развитие семантических полей; 

 Коррекция и развитие психологической базы речи, высших психических функций; 

 Предупреждение дислексии, дисграфии; 

 Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; 

 Формирование коммуникативных навыков; 

 Воспитание мотивации к учению, общению. 

Характеристика возрастных особенностей обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Степень выраженности интеллектуальной неполноценности 

коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно 

произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности 

интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных 

факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 

различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 

организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 



формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.).  

У такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью 

темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умст-

венной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 

является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Развитие 

всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по-

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умстве-

нной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной 

сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым ря-

дом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между ча-

стями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несу-

щественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражает-

ся в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающим-

ся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 



цели задания, не имея внутреннего плана действия. Использование специальных методов 

и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полу-

ченной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запо-

минают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль-

ных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многок-

ратных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление тру-

дностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  



Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) свойственна недифференцированость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Вообра-

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформирова-

нностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, на-

чиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отме-

чаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, 

в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуаль-

ными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудно-

сти обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координаци-

ей мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе-

нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражне-

ний, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на от-

дельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и 

кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 



Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При лег-

кой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутстви-

ем оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень сла-

бо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну-

шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых уси-

лий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развива-

ются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие про-

текания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на ха-

рактер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся при-

ступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 

не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» 

на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-



воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются.  

Особенности осуществления образовательного процесса 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы;

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 



Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать 

возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий.  

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, потенциале и возможностях речевого развития;  

2) овладение начальными навыками социальной, социокультурной, трудовой 

адаптации;  

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, речевого поведения;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

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

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

материальным и духовным ценностям;  

9) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты. 

1. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности.  

2. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей. 

3. Развитие и совершенствование грамматического строя речи.  

4. Развитие связной речи.  

5. Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 



Содержание курса с указанием форм организации занятий. 

Специфика нарушений речи и их коррекция у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) определяются особенностями высшей нервной 

деятельности и их психического развития. 

У обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

отмечается недоразвитие высших форм познавательной деятельности, конкретность и 

поверхность мышления, замедленное развитие речи и ее качественное своеобразие, 

нарушение словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы. 

Развитие моторики, в том числе и речевой, у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) протекает замедленно, недифференцированно. 

Точность речевых движений обеспечивается двояким контролем. Оказывается неточным 

как слуховой, так и кинестетический контроль. 

Снижение уровня аналитико-синтетической деятельности проявляется в 

нарушении фонематического восприятия, сложной психической деятельности по 

дифференциации звуков речи. Нарушение познавательной деятельности приводит к 

трудностям усвоения семантической стороны языка. Поэтому обучающиеся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) с трудом овладевают 

сложными по семантике словами (абстрактными, обобщенными) и грамматическими 

формами (например, сложноподчиненными предложениями с придаточными цели, 

причины и др.). 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма;  

- расширение представлений об окружающей действительности;  

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

В начальных классах у некоторых детей с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) можно наблюдать такие трудности в овладении письменной 

речью, как пропуск букв, их замена, искажение написания слов. Обычно это возникает 

при органических речевых расстройствах. Если своевременно выявить эти нарушения и 

провести коррекционное обучение, то возможно не допустить их перехода, 



осложняющего учебно-познавательную деятельность обучающихся на последующих 

этапах получения образования. 

Принципы коррекционной работы, реализуемые в ходе логопедических занятий 

с обучающимися 4 класса с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью): 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности – обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррек-

ционной работы с обучающимися с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечива-

ющий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного учас-

тника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Основное содержание курса 

Коррекционная работа, реализуемая в рамках программы, посвящена закреплению 

тем: «Звуки и буквы», «Родственные слова», «Образование слов», «Безударные гласные в 

корне слова, проверяемые ударением», а также работе с предложениями, текстами, 

образцами связной речи, употребляемыми в устной и письменной речи ребѐнка с 

интеллектуальными нарушениями (легкой степенью умственной отсталости). 

Учитывая фонетико-фонематические нарушения, наблюдаемые у умственно 

отсталых школьников, в программу для 4 класса включен комплекс упражнений на звуко-

буквенный анализ, что будет являться основой формирования фонетически правильного 

письма и письма по правилу. 

В 4 классе продолжается работа над построением предложений и развитием 

связной устной и письменной речью у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 



(умственной отсталостью). Поэтому в программу также включены разделы 

«Предложение», Связная речь», что имеет особое значение для подготовки умственно 

отсталых школьников к общению с окружающими, к лучшей социальной адаптации в  

социум. 

Формы занятий: индивидуальные, групповые (фронтальные) занятия. 

 

  



Тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов, 

отводимое 

на 

освоение 

каждой 

темы 

 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся на 

занятии 

1.  Диагностическое обследование на начало 

учебного года 

4 Выполнение 

диагностических 

тестов, заданий 

2.  Звуко-буквенный анализ 8 Выполнение 

упражнений, участие 

в дидактических 

играх на звуко-

буквенный анализ. 

3.  Родственные слова. 6 Выполнение 

упражнений, участие 

в дидактических 

играх на работу с 

родственными 

словами. 

4.  Состав слова. Образование слов с 

помощью приставок. 

4 Выполнение 

упражнений, участие 

в дидактических 

играх на состав слова 

и формирование 

словообразовательных 

моделей. 

5.  Состав слова. Образование слов с 

помощью суффиксов. 

4 Выполнение 

упражнений, участие 

в дидактических 

играх на состав слова 

и формирование 

словообразовательных 

моделей. 

6.  Ударение. 4 Выполнение 

упражнений, участие 

в дидактических 

играх на развитие 

фонематического 

слуха и орфоэпию, 

работа с 

компьютерными 

программами. 

7.  Безударные гласные в корне слова, 

проверяемые ударением. 

6 Выполнение 

упражнений, участие 

в дидактических 

орфографических 

играх, работа с 

компьютерными 

программами. 

8.  Безударные гласные в корне слова, 6 Выполнение 



проверяемые ударением. упражнений, участие 

в дидактических 

орфографических 

играх, работа с 

компьютерными 

программами. 

9.  Употребление «ь» в словах. 6 Выполнение 

упражнений, участие 

в дидактических 

орфографических 

играх, работа с 

компьютерными 

программами. 

10.  Слоговой анализ и синтез. 16 Выполнение 

упражнений, участие 

в дидактических 

играх и тренингах на 

слоговой анализ и 

синтаксис. 

11.  Предложение 14 Выполнение 

упражнений, участие 

в дидактических 

играх на построение, 

трансформацию и 

расширение синтагм. 

12.  Текст 12 Выполнение 

упражнений, участие 

в дидактических 

играх на построение, 

трансформацию и 

расширение синтагм, 

развитие наглядно-

образного мышления, 

работу с текстом. 

13.  Связная речь 8 Выполнение 

упражнений, участие 

в дидактических 

играх на построение, 

трансформацию и 

расширение синтагм, 

развитие наглядно-

образного мышления, 

построение устного 

высказывания. 

14.  Диагностическое обследование на конец 

учебного года 

4 Выполнение тестовых 

диагностических 

заданий и 

упражнений, участие 

в дидактических 

играх 

ИТОГО ПО КУРСУ: 102 часа 

(3 часа в неделю) 

 



4. Учебно-методический материал. 

1. Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического обследования». – 

М.: Айрис дидактика, 2007. 

2. Лазаренко О.И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. Комплекс 

упражнений – М.: Айрис-Пресс, 2014. 

3. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа 

и синтеза. Конспекты занятий для логопедов. – М.: ГНОМ, 2014. 

4. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. - М.: Эксмо, 2015. 

Материально-техническое обеспечение: 

- АРМ учителя: ноутбук, колонки. 

- дидактический материал по обследованию речи детей; 

- программное обеспечение. 
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