
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
В последнее время наблюдается рост различных отклонений психического развития, в том 

числе и задержка психического развития (ЗПР), которая проявляется, прежде всего, в замедлении 

темпа психического развития. При поступлении в школу у детей с ЗПР обнаруживается 

недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, 

незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной 

деятельности, быстрая ее пресыщаемость, преобладание игровых интересов. 

У детей с ЗПР отмечаются различные нарушения устной и письменной речи. Поэтому 

необходима организация целенаправленного коррекционно- развивающего процесса, 

предполагающего коррекцию не только познавательной, но и речевой деятельности. Данная 

проблема в работе с детьми с ОНР и ЗПР младшего школьного возраста является очень 

актуальной. 

Цель программы - создание специальных условий для развития и социальной адаптации 

обучающихся с особыми образовательными потребностями в соответствии с их реальными 

возможностями, исходя из особенностей их развития и образовательных потребностей, а также их 

сверстников. 

1) Развитие ученика как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью 

2) Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям) 

3) Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

4)Формирование социальной компетентности обучающихся . 

5) Освоение обучающимися базового уровня знаний по изучаемым предметам, формирование 

межпредметных понятий в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

6) Формирование общей культуры. Предупреждение неуспеваемости, обусловленной 

различными нарушениями устной и письменной речи. 

Задачи: 
1) Создание условий для освоения образовательной программы: 

- организация развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- формирование позитивной, социально-направленной учебной мотивации; - применение 

адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных технологий, методов, форм 

организации образовательного процесса; - адаптация содержания учебного материала, выделение 

необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 

- адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. 

2) Создание условий для адаптации обучающихся с ОВЗ в группе сверстников, школьном 

сообществе: 

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала 

обучающегося, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, 

образовательной организации; 

3) Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

- привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса; 

- формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со 

стороны специалистов школы, так и со стороны социальных партнеров; 

- организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 

ответственности. 

-оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии. 

4). Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путѐм накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счѐт умения активно пользоваться различными 

способами словообразования 

5). Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова 



6). Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми словосочетаниями, 

связью слов в предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций 

7). Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых средств, 

адекватных смысловой концепции. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для всех предметных областей и 

специальных курсов являются общими и заключаются в следующем: 

личностные результаты начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: 

-овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в 

более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные качества; 

Личностные результаты освоения индивидуальной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: - сформированность основ российской 

гражданской идентичности; 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы; 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- осознание целостности окружающего мира в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие мотивации 

учебной деятельности; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие мотивации 

учебной деятельности, включая социальные, учебно- познавательные мотивы; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных технологий; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; - умение 

сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают: 

- овладение способностью понимать цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

умение видеть и исправлять свои ошибки; 

- умение работать по плану; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установлением аналогий и причинно- следственных связей, построением рассуждений, умением 

фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими); 



- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, калькулятора. 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; - умение задавать вопросы; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.); 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных учебных задач; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- использование речи для регуляции своих действий; построения монологического 

высказывания; 

- умение работать с учебной книгой; - готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные результаты освоения индивидуальной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, включающие освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения, 

представлены в рабочих программах учебных предметов. 

Условия реализации программы 
Создание всеобъемлющих условий для получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей следует рассматривать в качестве основной задачи в области 

реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее обобщенно требования к условиям получения образования детьми с ОВЗ отражены в 

Федеральном государственном образовательном стандарте. В нем говорится о том, что надо дать 

интегральное (обобщенное) описание совокупности условий, необходимых для реализации 

соответствующих образовательных программ, структурированное по сферам ресурсного 

обеспечения. К этим сферам относят кадровые, материально-технические и иные условия. 

Интегративным результатом реализации указанных условий должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей), духовно- нравственное и социальное развитие обучающихся; 

В целях обеспечения реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР в образовательной организации для участников 

образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы коррекционной работы и 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему внеклассной и внеучебной 

деятельности, организацию общественно- полезной деятельности, в том числе, с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования детей; 

- Характерным отличием программы логопедической коррекции является введение 

подготовительного этапа по коррекции и развитию следующего: 

- положительной мотивации, устойчивого познавательного интереса к логопедическим занятиям; 

- значимости правильного письма в обыденной жизни человека; - познавательной деятельности 

(мыслительных операций, памяти, внимания, воображения, пространственно-временных 

представлений); 

- графомоторного навыка и мелкой моторики; 



- саморегуляции и самоконтроля (данный этап имеет первостепенное значение в коррекции 

дисграфии и дислексии детей с ЗПР, т.к. на первый план в нарушении развития у данной 

категории детей выходит неспособность контролировать свою деятельность и управлять своим 

поведением); 

- поведенческой и эмоционально – волевой сферы. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Частота занятий - 2 раза в неделю (68 ч. в год), форма организации индивидуальное занятие. 

Продолжительность занятий 20 минут. 

 

 Содержательный компонент 

 

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 котором 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. Задачи, поставленные перед школьниками, 

усложняются с усложнением программных требований. 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. 

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 
Результаты обследования словообразовательных навыков учащихся четвертых классов с 

дисграфией показывают, что у них недостаточно сформированы практические умения и навыки в 

области словообразования. У части детей к моменту обучения не угасает так называемое 

словотворчество (неадекватное использование тех или иных морфем при образовании слов, 

приводящее к детским неологизмам вроде «накомпотился»), тогда как этап образования детских 

неологизмов в норме охватывает лишь дошкольное детство. Наличие словотворчества показывает, 

что дети еще не умеют правильно сочетать морфемы в каждом случае в соответствии с нормами 

языка и правилами морфемной сочетаемости. В процессе усвоения родного языка ребенок 

постепенно овладевает этими нормами и безошибочно начинает употреблять сходные суффиксы и 

приставки с нужными корнями к моменту поступления в школу (лесок, но мостик; пришел, но 

подошел). Дети с дисграфией и в школьном возрасте часто неуверенно пользуются 

словообразовательными моделями, допускают ошибки при употреблении суффиксов и приставок. 

Особенно много ошибок обнаруживается, когда школьники выполняют задания по образованию 

новых слов. В условиях разговорно-бытовой речи не всегда можно заметить несостоятельность в 

данной сфере речевой деятельности, так как дети предпочитают пользоваться словами без 

суффиксов и приставок. Это, в свою очередь, ведет к обеднению словарного запаса и не помогает 

преодолевать аграмматизм в области словообразования, так как без практики, без упражнений 

речевые умения не будут совершенствоваться. 

При обследовании всех компонентов речевой системы учащихся четвертого класса с дисграфией 

(звукопроизношения, фонематических процессов, словаря, грамматического строя и связной 

речи), обнаруживается большое отставание в развитии словаря. В структуре речевого дефекта у 

учащихся с дисграфией недоразвитие словаря занимает большое место. 

В словарном запасе младших школьников с дисграфией обращает на себя внимание почти 

полное отсутствие имен прилагательных, за исключением прилагательных, обозначающих цвет. 

Подбирая определения к предметам, дети пользуются исключительно характеристиками по цвету 

(стол черный, стул желтый и т. д.). Кроме этого, используются прилагательные, обозначающие 

размер (большой - маленький), а из оценочных - плохой -хороший. 

Также очень беден глагольный словарь. Сходные действия, как правило, называют одним словом 

(белка ходит, черепаха ходит, конь ходит). Дети редко пользуются приставками для обозначения 

оттенков действия или употребляют одну приставку (пришел в школу, подошел к другу, вошел в 

класс - все эти глаголы заменяются одним словом - пришел). 

 

Грамматический строй и связная речь 
В устной и письменной речи четвероклассников встречается много ошибок, связанных со 

словоизменением основных частей речи - так называемые аграмматизмы. 

Большие затруднения вызывают у детей задания на понимание логико-грамматических оборотов 

речи, связанных с падежными формами. В таких оборотах окончания несут на себе смысловую 

нагрузку и изменение окончания полностью меняет смысл высказывания: «Шоколадку купила 

Ира» или «Шоколадка купила Иру». Детям такие предложения кажутся одинаковыми. 

Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования. Как известно, имена 

прилагательные, в отличие от существительных, имеющих родовую принадлежность, изменяются 

по родам, и правильно употреблять окончания прилагательных нужно только, умея определять 

род существительных. В норме категория рода усваивается детьми достаточно рано, к трем годам. 

Если же этот процесс задержался, то гораздо позже дети научатся и согласовывать другие части 

речи по роду, так как они не уверены в роде существительного. Дети с нарушениями письма часто 

затрудняются отнести то или иное существительное к нужному роду, поэтому допускают ошибки 

в согласовании. И даже если в устной речи таких ошибок может и не обнаружиться много (просто 

безударные окончания звучат примерно одинаково), то на письме ошибки в согласовании 

прилагательных с существительными в роде - довольно частое явление. В роде с 



существительными согласуются и глаголы прошедшего времени. Трудности согласования 

глаголов аналогичны трудностям, возникающим при согласовании прилагательных. 

 

Связная речь у четвероклассников с дисграфией страдает не в меньшей степени, чем словарь и 

грамматический строй. Наибольшие затруднения вызывает составление самостоятельного 

рассказа, а также рассказа по картинке или серии картин. При попытке рассказать по картинке 

ребенок непоследовательно переходит с описания одной детали на другую, затем возвращается на 

предыдущую. Другой вид связной речи - пересказ текста - дается младшим школьникам лучше, 

особенно если у кого-нибудь достаточно хорошо развита механическая память. Но в большинстве 

случаев пересказ получается неполным, с пропуском многих, в том числе существенных, деталей, 

с перестановкой частей, что говорит о недостаточном понимании смысла услышанного. Многие 

дети не приступают к самостоятельному пересказу и ждут наводящих вопросов. Причем, им 

понадобятся не проблемные, а подробные, воспроизводящие сюжет текста вопросы. 

Коррекция недостатков в развитии связной речи у учащихся четвертых классов осуществляется 

на всех логопедических занятиях независимо от темы: дети учатся полно и подробно планировать 

выполнение того или иного занятия, объяснять свой ответ. При ответах дети должны пользоваться 

полными развернутыми предложениями, при этом использовать несколько предложений, чтобы 

составилось маленькое связное высказывание. Учитель-логопед поощряет попытки детей строить 

развернутые ответы с помощью вопросов. Постепенно опорные вопросы сворачиваются, остается 

помощь в виде побуждения к составлению рассказа. 

Для создания ситуаций, приводящих к активному использованию речи, применяются кукольные 

персонажи, с которыми дети охотнее общаются. Дети с более развитой речью могут взять на себя 

роли таких персонажей, и это послужит мощным стимулом к развитию их речи. Амплуа 

кукольного персонажа - не очень грамотный, но симпатичный «Торопыжка», которого хочется 

поправить, но не высмеять. Его ошибки заметней, чем собственные. Так дети научатся искать 

ошибки и в своих работах. 

Письменная речь 

Письмо 
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). 

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). Причиной таких ошибок И. Н. Садовникова считает 

неправомерное введение безотрывного письма с первых недель первого класса. 

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 
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. 

Для логопеда особую значимость приобретает проблема сложного дефекта, в структуре которого 

нарушения речи сопровождаются другими отклонениями психического развития, одно из них –

интеллектуальная недостаточность. Нарушения речи у данной категории детей носят системный 

характер, затрагивают все стороны речевой системы, к тому же они обусловлены недостаточной 

сформированностью когнитивных процессов. Нарушения познавательной деятельности оказывают 

отрицательное влияние на весь процесс развития речи: как на овладение семантикой речи, так и на 

усвоение языковых закономерностей и формирование языковых обобщений. 

Характеристика детей с задержкой психического развития, имеющих речевое заключение: 

нарушение чтения и письма обусловленное общим недоразвитием речи. 
Данные учащиеся испытывают стойкие трудности при усвоении программы начального 

обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной сформированности речевой 

функции и психологических предпосылок к овладению полноценной учебной деятельностью. 

Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы: 

-отмечаются замены и смешения звуков; причем, поскольку структура речевого дефекта 

учащихся данной категории является очень вариативной и характеризуется комбинаторностью 

различных симптомов речевой патологии, смешения по артикуляторно-акустическим признакам у 

большинства детей не являются стойкими, за исключением одного учащегося, у которого речевой 

компонент в структуре дефекта более выраженный, что и определяет выбор пар оппозиционных 

дифференцируемых звуков; 

-несформированность фонематического восприятия, выраженная недостаточностью различения 

звуков и затруднениями в звуковом анализе и синтезе слов; 

-затруднения в воспроизведении слоговой структуры: пропуски, перестановки и искажения 

слогов. 

Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы: 

-лексический запас количественно и качественно неполноценен (отмечаются неправомерное 

расширение или сужение значений слов: ошибки в употреблении слов; смешение слов по смыслу 

и акустическим свойствам); 

-неумение выделять синтаксические элементы речи и сознательно пользоваться ими в своей 

речевой практике; 



-задержка в формировании грамматического строя речи: ошибки словообразовательного 

характера, разнообразные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в 

согласовании прилагательных с существительными в роде, числе и падеже, числительных с 

существительными, неправильный выбор падежных форм существительных в словосочетаниях 

глагол и существительное. 

Учащиеся с ЗПР с нарушением чтения и письма, обусловленным общим недоразвитием речи, 

имеют также ряд психологических особенностей, затрудняющих формирование у них УУД: 

Следствия недостаточной 

сформированности лексико-

грамматических средств языка 

 

Психологические особенности 

-Недостаточное понимание учебных 

заданий указаний, инструкций 

учителя. 

-Трудности овладения учебными 

понятиями, терминами. 

-Трудности формирования и 

формулирования собственных 

мыслей в пpoцессе учебной работы. 

-Недостаточное развитие связной 

речи. 

-Неустойчивое внимание. 

-Недостаточная наблюдательность по отношению к 

языковым явлениям. 

-Недостаточное развитие способности к переключению. 

-Недостаточное развитие словесно 

-логического мышления. 

-Недостаточная способность к запоминанию 

преимущественно словесного материала. 

-Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в 

области языковых явлений. 

-Недостаточная сформированность произвольности в 

общении и деятельности. 

 

Следствием указанных особенностей является: 1) недостаточная сформированность 

психологических предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности; 2) 

трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; определение 

путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельности; умение работать в 

определенном темпе). 

 

. 

Содержание программы. 

Состав слова ( 8 часов) 
Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. Приставки 

пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные приставки. 

Окончание. 

Безударные гласные (3 час.) 
Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. 

Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы. 

Согласные звуки и буквы (4 час.) 
Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение звонких 

согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова. 

Словосочетания и предложения (6 час.) 
Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. Составление 

предложений из словосочетаний. 

Согласование (4 час.) 
Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словоизменение прилагательных (4 час.) 
Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование имен 

прилагательных с именами существительными по падежам. 

Словоизменение глаголов (4 час.) 
Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в числе. 

Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в роде. 

Предлоги и приставки (5 час.) 



Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное написание 

глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация предлогов и 

приставок. 

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (7 час.) 
Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие на 

вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? 

(дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). 

Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный падеж). 

Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). Множественное число имен 

существительных. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный 

падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных форм в словосочетаниях 

и предложениях. 

Части речи (4 час.) 
Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по вопросам и 

опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор 

прилагательных к словам – предметам. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (7 час.) 
Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. Составление 

предложений по картинкам. Простые предложения. Составление предложений по картинкам. 

Сложные предложения. Распространение и сокращение. Восстановление деформированного 

текста. 

Связная речь (4 час.) 
Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его началу. 

Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к рассказу. 

Составление рассказа по данному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарное планирование. 

 

№ п/ п Раздел К-во час. 

1.  Диагностика устной и письменной речи уч-ся 3 

2.  Состав слова 8 

3.  Безударные гласные 5 

4.  Согласные звуки и буквы 6 

5.  Словосочетания и предложения 6 

6.  Согласование4 4 

7.  Словоизменение прилагательных 4 

8.  Словоизменение глаголов 4 

9.  Предлоги и приставки 5 

10.  Управление. Словоизменение имен существительных 

по падежам 

7 

11.  Части речи 4 

12.  Связь слов в словосочетаниях и предложениях 7 

13.  Связная речь 4 

14.  Диагностика устной и письменной речи уч-ся 2 

15.  Всего 68 

 

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование 4 класс  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

 часов 

Дата 

1.  Диагностика устной и письменной речи уч-ся 1  

2.  Диагностика устной и письменной речи уч-ся 1  

3.  Диагностика устной и письменной речи уч-ся 1  

4.  Корень как главная часть слова. 1  

5.  Суффиксы.  1  

6.  Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 1  

7.  Суффиксы профессий.  1  

8.  Суффиксы прилагательных. 1  

9.  Приставки пространственного и временного значения. 1  

10.  Окончания. 1  

11.  Безударные гласные 1  

12.  Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. 1  

13.  Выделение слов с безударными гласными. Слова-антонимы. 1  

14.  Согласные звуки и буквы 1  

15.  Парные согласные.  1  

16.  Оглушение звонких согласных в конце слова. 1  

17.  Оглушение звонких согласных в середине слова. 1  

18.  Словосочетания и предложения 1  

19.  Выделение словосочетаний из предложений. 1  

20.  Выделение словосочетаний из предложений. 1  

21.  Выделение словосочетаний из предложений. 1  

22.  Составление предложений из словосочетаний. 1  

23.  Составление предложений из словосочетаний. 1  

24.  Составление предложений из словосочетаний. 1  

25.  Согласование 1  

26.  Согласование слов в числе. 1  

27.  Согласование слов в числе. 1  

28.  Согласование слов в роде. 1  



29.  Согласование слов в роде. 1  

30.  Словоизменение прилагательных 1  

31.  Согласование имени существительного с именем прилагательным в 

роде. 

1  

32.  Согласование имени существительного с именем прилагательным в 

роде. 

1  

33.  Согласование имѐн прилагательных с именами существительными по 

падежам. 

1  

34.  Согласование имѐн прилагательных с именами существительными по 

падежам. 

1  

35.  Словоизменение глаголов 1  

36.  Согласование глаголов с именами существительными в числе. 1  

37.  Согласование глаголов с именами существительными в числе. 1  

38.  Согласование глаголов с именами существительными в роде. 1  

39.  Согласование глаголов с именами существительными в роде. 1  

40.  Предлоги и приставки 1  

41.  Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное написание с 

приставками. 

1  

42.  Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное написание с 

приставками. 

1  

43.  Дифференциация предлогов и приставок. 1  

44.  Дифференциация предлогов и приставок. 1  

45.  Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). 1  

46.  Слова, отвечающие на вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). 1  

47.  Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). 1  

48.  Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). 1  

49.  Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный падеж). 1  

50.  Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). 1  

51.  Закрепление падежных форм в словосочетаниях и предложениях. 1  

52.  Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи.  1  

53.  Составление предложений по вопросам и опорным словосочетаниям. 1  

54.  Понятие о второстепенных членах предложения.  1  

55.  Подбор прилагательных к словам – предметам. 1  

56.  Связь слов в словосочетаниях и предложениях 1  



57.  
 

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение 

значения.  

1  

58.  Составление предложений по картинкам. Простые предложения. 1  

59.  Сложные предложения.  1  

60.  Распространение предложения 1  

61.  Сокращение предложения 1  

62.  Восстановление деформированного текста. 1  

63.  Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. 1  

64.  Составление рассказа по его началу. 1  

65.  Составление рассказа по данному концу. 1  

66.  Составление рассказа по данному плану. 1  

67.  Диагностика устной и письменной речи уч-ся  1  

68.  Диагностика устной и письменной речи уч-ся  1  
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