
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Игринская средняя общеобразовательная школа №5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ: ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ» 

с обучающимся с НОДА  (вариант 6.1) 

5, 7 класс 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Васильева Светлана Сергеевна 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

п. Игра 

2023- 2024 учебный год 

 РАССМОТРЕНА 
на заседании ППк 

Протокол №  22 

От 30.08.2023 г. 

 СОГЛАСОВАНА 
Заместитель директора по УВР 

 _____________/_Васильева С.С/ 

  

30.08.2023 г. 

 

 

   УТВЕРЖДЕНА 
Директор 

________/_Изместьева Т.В./ 

Приказ № 170 

от 31.08.2023 г. 

 

       



2 
 

Содержание: 

 

1.Пояснительная записка………………………………………………...............3 

2.Общая характеристика курса………………………………………………….8 

3. Описание места курса в учебном плане…………………………………….13 

4.Описание ценностных ориентиров содержания курса……………..............13 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса..15 

6. Содержание курса……………………………………………………………..18 

7. Тематическое планирование…………………………………………………35 

8. Условия реализации программы……………………………………………..40 

9. Приложение к программе………………………………………………….....43 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа по курсу «Коррекционные 

занятия с учителем-логопедом» с обучающимися с НОДА (вариант 6.1) 5,7 

класс составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) (с изм. - Закон 

Российской Федерации от 03.08.2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений в 

ст.11 и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, 

-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" от 10 июля 2015 №26  

- Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1025 Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023 N 72653) 

-Конвенции о правах инвалидов 

-Федеральным законом РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 
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-Приказ МО и  НРФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

N 1644 , от 31.12.2015 г. №1577). 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808) 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования  Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

-Примерной адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата вариант 6.1 в МБОУ Игринская СОШ №5 

-Устав МБОУ Игринская СОШ №5 (шестая редакция), утв. Постановлением 

Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Игринский район Удмуртской Республики» от 12.01.2022 г. №10 

Цель логопедической программы – создание оптимальных условий для 

динамического речевого развития, определение наиболее эффективных 

приемов логопедического воздействия на разных этапах коррекционно- 

педагогического процесса с учетом образовательных потребностей, 

индивидуально-психологических особенностей и структуры дефекта ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 
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создавать условия для реализации права получения коррекционно-

логопедической помощи; 

осуществлять индивидуально ориентированную психолого-

логопедическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении; 

устранять нарушения в устной и письменной речи; 

оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по интересующим 

их вопросам. 

Принципы коррекционной работы: 

Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность.  
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Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Особое место в учебной деятельности обучающихся с ОВЗ занимают 

расстройства речи. Характерными проявлениями речевых расстройств 

являются разнообразные нарушения звуко-произносительной стороны речи: 

смешение, искажение, замена и отсутствие звуков. 

Нарушения речи у детей с включают: 

- фонетико-фонематические; 

- специфические особенности усвоения лексической системы языка; 

- нарушения грамматического строя, связанные с лексическими и фонетико- 

фонематическими нарушениями, так как их формирование осуществляется 

как единый процесс; 

- нарушения формирования связной речи и понимания речевого сообщения; 

- все формы дислексии и дисграфии. 

В письменной речи обнаруживается смешение, замены и пропуски звуков, 

искажаемых при произношении. Эти ошибки могут быть вызваны как 

нарушением фонематического слуха, общим снижением слуха и нарушением 

слухового восприятия, так и нарушением внимания, работоспособности и 

неумением выполнить мыслительные операции, необходимые для сравнения 

слова со слуховыми и зрительными образами. 

В ходе коррекционной логопедической работы решаются следующие задачи: 

- обследование ребенка; 

- составление перспективного плана и графика логопедических занятий; 

- выработка логопедического режима для ребенка, имеющего те или иные 

речевые расстройства; 

- подготовка необходимых для занятий дидактических и методических 

пособий, их применение с учетом возрастных и психических возможностей 

ребенка; 
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- проведение логопедических занятий по коррекции речевых нарушений; 

- оказание консультативно-методической помощи учителям, родителям; 

- обсуждение речевого развития детей с врачами, учителями и родителями. 

Индивидуальные занятия проводятся в специально оборудованном 

логопедическом кабинете. 

 Основными направлениями коррекционных логопедических занятий 

являются развитие речи и коррекция ее нарушений. 

Коррекционная работа логопедического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

включает в себя: 

- нормализацию артикуляционной и мелкой моторики; 

- развитие речевого дыхания и голоса, а также коррекция их нарушения; 

- нормализация просодических компонентов речи (мелодико-интонационной 

и темпово-ритмической стороны); 

- коррекцию звукопроизношения; 

- развитие фонетико-фонематической системы: артикуляционного праксиса, 

дифференциации звуков, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений; 

- увеличение пассивного и активного словарного запаса; 

- развитие способности словообразования и словоизменения; 

- обогащение словарного запаса лексическими и грамматическими 

средствами языка; 

- коррекция процессов чтения и письма; 

- развитие связной речи: диалогической и монологической; 

- развитие коммуникативных навыков посредствам повышения уровня 

общего речевого развития. 

Направления коррекционно-логопедической работы: 

Основные направления коррекционной работы: 

- диагностическая работа. 

- коррекционно-логопедическая работа. 
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- консультативная работа. 

- просветительская работа. 

- экспертная работа. 

 

 

2. Общая характеристика курса 

 

 Содержание коррекционно-логопедической программы сопровождения: 

Диагностическая работа: 

- своевременное выявления обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, с речевыми нарушениями разной этиологии и степенью 

речевых расстройств, нуждающихся в логопедической помощи; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности 

ребенка, фонетико-фонематического и лексико-грамматического строя речи; 

- выявление нарушений в устной и письменной речи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- наблюдение за уровнем и динамикой развития речи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе коррекционной работы. 

Коррекционно-логопедическая работа: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и речевыми нарушениями коррекционных методов, приёмов и 

средств обучения в соответствии с уровнем развития и особых 

образовательных потребностей ребенка; 

- организацию и проведение логопедических занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения с учетом 

образовательных потребностей ребенка; 

- развитие просодической стороны речи: дыхания, голоса, темпа речи, 

мелодико-интонационной окраски; 

- коррекцию и развитие общей и мелкой моторики; 

- коррекцию и развитие артикуляционной моторики; 
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- коррекцию звукопроизношения; 

- коррекцию и развитие фонематического слуха, восприятия, представлений, 

развитие зрительного гнозиса, звуко-слогового анализа и синтеза, 

формирование и развитие фонетико-фонематических и лексико- 

грамматических компонентов языка, навыков словообразования и 

словоизменения, обогащение словарного запаса лексическими и 

грамматическими средствами языка, развитие навыков самостоятельной 

связной речи; 

- коррекцию нарушений процессов чтения и письма у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- своевременное предупреждение и преодоление неуспеваемости, 

обусловленной этими нарушениями; 

- развитие психических процессов, коммуникативных навыков. 

Консультативная работа: 

- разработка индивидуальных рекомендаций для каждого ребенка с учетом 

речевого дефекта, особых образовательных потребностей и логопедического 

заключения; 

- консультирование учителей начальных классов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и нарушения в речевом развитии; 

- оказание консультационной помощи учителям и родителям (законным 

представителям) в вопросах предупреждения и преодоления нарушений 

устной и письменной речи у детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Просветительская работа: 

- различные формы просветительской деятельности (семинары, беседы, 

печатные материалы, информационные стенды), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 
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особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

речевыми нарушениями; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению причин речевых нарушений и методах их коррекции с учетом 

индивидуально-типологических особенностей развития детей с различными 

видами нарушений. 

Экспертная работа: 

- систематизация сведений о виде, структуре и динамике нарушений, 

включая прогноз развития, классификацию специальных образовательных 

потребностей, сопутствующих виду ПМП помощи; 

- диагностику и рекомендации по освоению общеобразовательной 

программы; 

- внесение необходимых изменений в коррекционно-развивающий и 

образовательный процесс детей с речевыми нарушениями, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Логопедическая работа строится с учетом возраста ребенка, тяжести 

поражения артикуляционного аппарата, возрастных и интеллектуальных 

особенностей ребенка. 

Курс «Коррекционные логопедические занятия» направлен в первую очередь 

на достижение максимальных результатов в усвоении основной 

образовательной программы и решает основные задачи: 

- коррекция нарушений речи;  

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Курс предполагает достижение результатов в реализации программы. 

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

-Умение работать с текстами, выделение основной мысли, составление 

планов. Воспроизведение текстов. Сочинение текстов.  
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- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

- Умение анализировать слова и предложения на лексикограмматическом 

уровне.  

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом 

первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей 

с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-

двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 12 

Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 

10–го пересмотра). Уточнение роли различных факторов и механизмов 

формирования разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата 

необходимо в большей степени для организации медико-социальной помощи 

этой категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем 

его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 

оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая 

должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем 

стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности 

познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети 
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с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного 

этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением 

ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей 

часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 

практических вопросах жизни. Особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА Особые образовательные потребности у детей с 

нарушениями опорнодвигательного аппарата задаются спецификой 

двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 

развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

 Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с НОДА:  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

1  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы;  

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам;  

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;  

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; Для этой группы обучающихся обучение в 
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общеобразовательной школе возможно при условии создания для них 

безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом.  

Помимо этого дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 

необходимые в период начального обучения щадящий режим, 

психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

3. Описание места учебного курса 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования с ОВЗ и федеральной 

адаптированной образовательной программой с НОДА, вариант 6.1., учебный 

курс «Коррекциооные логопедические занятия» проходят во внеурочную 

деятельность. Предполагается 2 занятия в неделю (68 часов). Занятия 

проводятся в индивидуальной форме (30-40 минут). Но,  на обучающегося 7 

класса с НОДА, в соответствии с медицинским документом «Об 

индивидуальном обучении на дому», у него часовая нагрузка-1 час в неделю 

(34 часа). 

4. Описание ценностных ориентиров 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в отношении к другим людям и к природе.  

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

 Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 
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бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность 

– одна из задач образования, в том числе . 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности.  

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую 

роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В 

процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и 

к литературному труду в частности.  

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к 

своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 
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 Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

5. Личностные, метапредетные и предметные результаты освоения 

курса 

     Личностные результаты 

1) чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 
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произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни; 11) воспитание любви к природе родного 

края, уважения к культуре и истории родного края (национальные, 

региональные, этнокультурные особенности). 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах;  
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

. Предметные результаты 

1)Формирование речевой деятельности обучающихся с НОДА, профилактика 

вторичных речеязыковых расстройств.  

2)Развитие устной и письменной речи. Формирование и развитие различных 

видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления) 

3) Формирование языковых обобщений и правильного использования 

языковых средств в процессе общения, учебной деятельности.  

4) Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, 

уточнение значений слов, развитие лексической системности, формирование 

семантических полей. 

 5) Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и 

словообразования, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций предложений.  
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6) Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию: формирование 

умения планировать собственное связанное высказывание; анализировать 

неречевую ситуацию, выявлять причинно–следственные, пространственные, 

временные и другие семантические отношения; самостоятельно определять и 

адекватно использовать языковые средства оформления связного 

высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами 

коммуникации. 

 7) Овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(повествование, описание, рассуждение). 

6. Содержание курса 

Диагностический этап (за основу берется диагностика Т.В. Ахутина « 

Диагностика речевых нарушений школьников) 

Обследование артикуляционного аппарата, фонетической стороны речи, 

слоговой структуры слова, фонематических процессов, состояния связной 

речи, словаря грамматического строя речи, импрессивной стороны речи, а 

также состояния навыков письма и чтения. Периодичность: стартовая 

диагностика (начало учебного года), промежуточная, итоговая (конец 

учебного года). 

Коррекционный этап, (нацелен на достижение предметных результатов (см. 

далее разделы курса) 

Организационный этап  (условия реализации курса. см. в приложении 

программы) 

Содержание разделов 5 класса (планируемые результаты) 

 

5 КЛАСС 



19 
 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры 

с направляющей помощью педагога. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение) при необходимости с 

использованием смысловой опоры. 

 

Язык и речь 

Характеризовать   различия   между    устной    и    письменной речью, 

диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности 

при решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной 

жизни. 

Создавать устные монологические высказывания по вопросному плану 

объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы2. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи.Владеть различными видами чтения: 

ознакомительным, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

90 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 120 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста; формулировать вопросы по опорным словам по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного 
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текста должен составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 

100 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием 

речевого клише. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 80-90 слов; словарного 

диктанта объёмом 10-15 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 80-

90 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы 

(не более 12), пунктограммы (не более 2-3) и слова с непроверяемыми 

написаниями (не более 5)); уметь пользоваться разными видами лексических 

словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Здесь и далее курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, которые могут быть 

потенциально достигнуты обучающимся с ЗПР, но не являются обязательными. 
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Текст 

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, его 

композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности 

действий с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного). Распознавать с 

использованием опорной схемы. 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания по вопросному плану. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский 

опыт по вопросному плану; тексты с опорой на сюжетную картину  (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; 

сочинения объёмом не менее 60 слов по развёрнутому плану). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного 

текстов: составлять план (простой) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание 
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текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического 

материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки с использованием визуальной опоры; понимать 

различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков.Проводить 

фонетический разбор слова по алгоритму. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 
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Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова 

и омонимы; уметь правильно употреблять слова- паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия.Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 

выделять основу слова. 

Проводить морфемный разбор слов по алгоритму. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и 

после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — 

о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. Уместно использовать слова 

с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для 

решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существительных, 

частичный морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных, 

глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в 

речевой практике. 
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Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного по смысловой опоре; 

объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных по 

смысловой опоре. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые 

и несклоняемые имена существительные после совместного анализа. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления 

несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных 

окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; 

суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -

лаг- — -лож; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -

клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с 

именами существительными; правописание собственных имён 

существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного по смысловой опоре; 

объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён 

прилагательных. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имён 

прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 
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Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких 

форм имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и 

раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 

глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму глаголов (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; ь в 

глаголах во 2-м лице единственного числа; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и 

раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический разбор словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 
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Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой словосочетания 

по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по 

цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 

членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения 

подлежащего (именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и 

сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 

морфологические средства выражения второстепенных членов предложения 

(в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом 

и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с 

обобщающим словом при однородных членах при необходимости с 

визуальной поддержкой; с обращением при необходимости с визуальной 

поддержкой; в предложениях с прямой речью при необходимости с 

визуальной поддержкой; в сложных предложениях, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; 

оформлять на письме диалог по образцу. 

7класс 
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Содержание курса (предметные результаты) 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить 

примеры). 

Язык и речь 

Создавать устные (при наличии возможности) монологические 

высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 

популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог- повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге (при наличии возможности) на лингвистические 

темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений 

объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога (при наличии возможности): диалог 

– запрос информации, диалог – сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать (при наличии возможности) прослушанный или 

прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение- объяснение, 

рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно (при 

наличии возможности) и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной (при наличии 

возможности) и письменной форме содержание прослушанных 
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публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для

 создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. Соблюдать в устной речи (при наличии 

возможности) и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов; 

словарного диктанта объёмом 25– 

30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110–120 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение третьего года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать на письме правила речевого этикета. 

  

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного        

членения,         языковые         средства         выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и 

частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; 

классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 
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Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной (при наличии возможности) и письменной форме; выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание 

текста с изменением лица рассказчика; использовать способы 

информационной переработки текста; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты; редактировать собственные тексты с целью совершенствования 

их содержания и формы с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную 

речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально- 

деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе 

сферу употребления, функции), употребления языковых средств 

выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 

текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, 

репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть    нормами     построения     текстов     публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе 
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сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности 

жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике 

(при наличии возможности). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов,    

крылатых     слов     (на     основе     изученного),     в     том числе с 

использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 

окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания по 

лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую 

и грамматическую омонимию; понимать особенности употребления 

омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой 

практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова 

(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и 

проводить их морфологический анализ: определять общее 
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грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять 

признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать 

полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. 

Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в 

предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия 

и имена прилагательные (висящий – висячий, горящий – 

  

горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно 

устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов 

причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных; 

написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий 

прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 

прошедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильно    расставлять     знаки     препинания     в     предложениях с 

причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять 

признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
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Проводить морфологический анализ деепричастий,

 применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение 

в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; 

правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое 

значение наречий; различать разряды наречий по значению; 

характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания 

наречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а 

и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на 

конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е 

после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; 

слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 
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Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию 

и роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания 

производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний; правила 

правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды 

союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том 

числе как средств связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания 

союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом 

и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в 

речевой практике. 
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Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды 

частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче 

различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм 

глагола; понимать интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Употреблять частицы   в   речи   в   соответствии   с   их   значением и 

стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в 

речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. 

Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение 

в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

Коррекция подчерка 

-развитие мелкой  моторики (устранение спастики рук) 

-развитие зрительного внимания 

-ориентация на линии в тетради 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ  

5 класс.  

Учащиеся должны уметь:  

- пользоваться суффиксальными и приставочными способами 

словообразования;  

- самостоятельно создавать текст и работать с ним;  
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- выделять родственные слова из текста. 

 6 класс. – 7 класс  

Учащиеся должны уметь:  

- согласовывать слова в словосочетании и предложении;  

- пользоваться различными предлогами в устной и письменной речи, 

различать предлоги и приставки;  

- определять тему рассказа, основную мысль текста;  

- составлять план связного высказывания;  

- конструировать повествовательное сообщение 

7.Тематическое планирование 

5 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1. Предложение. Обследование письменной речи 1  

2. Распространение предложений с помощью определений 1  

3. Распространение предложений с помощью определений 1  

4. Составление предложений по сюжетной картинке 1  

5. Составление предложений по предметным картинкам 1  

6. Проверочная работа 1  

7. Знакомство с правилами смысловой и языковой организации 
речи 

1  

8. Закрепление правил смысловой и языковой организации 
связной речи 

1  

9. Повествовательная связная речь 1  

10. Лексико-синтаксическая связь предложений в рассказе 1  

11. Описательный рассказ 1  

12. Лексико-синтаксическая связь в описательной речи 1  
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13. Речевые упражнения по описанию предмета 1   

14. Речевые упражнения по описанию времени года 1  

15. Правила строения сложного текста 1  

16. Создание текста с опорой на графический план 1  

17. Тренировочные упражнения 1  

18. Проверочная работа 1  

19. Родственные слова 1  

20. Имя существительное 1  

21. Изменение существительных по падежам 1  

22. Изменение существительных по числам 1  

23. Три склонения существительных 1  

24. Закрепление темы «имя существительное» 1  

25. Глагол 1  

26. Времена глагола. 1  

27. Изменение глагола по лицам и числам 1  

28. Спряжение глаголов 1  

29. Закрепление темы «Глагол» 1  

30. Имя прилагательное 1  

31. Изменение имени прилагательного по родам и числам 1  

32. Согласование прилагательных с существительными 1  

33. Закрепление темы «Имя прилагательное» 1  

34. Местоимение 1  

35. Изменение местоимений по лицам и числам 1  

36. Согласование местоимений с существительными и 
глаголами 

1  

37. Закрепление темы «Местоимения» 2  

38. Наречие 1  

39. Предлог 1  

40. Предлог из-за 1  

41. Проверочная работа по теме « Предлоги» 2  

42. Слово и его лексическое значение 1  

43. Однозначные и многозначные слова 1  

44. Прямое и переносное значение слова 1  

45. Омонимы 1  

46. Синонимы, обозначающие действия предмета 1  
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47. Синонимы, обозначающие признак предмета 1  
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48. Антонимы, обозначающие предмет 1  

49. Антонимы, обозначающие признак предмета 1  

50. Антонимы, обозначающие действия предмета 1  

51. Фразеологические обороты 1  

52. Пословицы 1  

53. Проверочная работа по теме « Лексика» 1  

54. Состав слова 1  

55. Корень слова 1  

56. Приставка 1  

57. Дифференциация приставок «при», «пре», «пере» 1  

58. Образование глаголов с помощью приставок 1  

59. Суффикс. Лексическое значение 1  

60. Образование существительных с помощью суффиксов «ик», 
«чик» 

1  

61. Употребление суффиксов различных частей речи 1  

62. Суффиксальный способ образования различных частей 
речи 

1  

63. Проверочная работа по теме « Суффикс» 2  

64. Повторение пройденного материала 1  

65. Обследование устной и письменной речи 1  

 Всего: 68 часов 

 

 

7 класс 

№ 
п/п 

Темы занятий Кол-во 
часов. 

Дата 

1. Обследование учащихся. 2  

2. Стили речи 2  

3. Слово. Диалог 2  

4. Культура речи 2  

5. Морфология 2  

6. Причастие 2  

7. Деепричастие 2  

8. Наречие 2  

9. Служебные части речи 2  

10. Предлог 2  
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11.   Союз 2  

12. Частица 2  

13. Междометие 2  

14. Работа с текстом 2  
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15. Составление 

рассказа. А) по 

опорным словам 

Б) по сюжетной 

картинке. В) по 

вопросам. 

Г) по началу. 

 

2 

2 

2 

2 

 

16. Работа с деформированным текстом. 2  

17. Диктант. 2  

 Всего: 68 часов 

 

8. Описание материально-технического обеспечения 

Требования к условиям реализации программы логопедического 

сопровождения: 

В процессе реализации программы логопедического сопровождения 

необходимо соблюдение следующих требований: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПк; 

- участниками сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья становятся специалисты ППк: учитель, учитель-логопед, психолог, 

социальный педагог; 

- своевременное выявление и комплексное обследование детей с ОВЗ, 

имеющих речевые нарушения, а также трудности в усвоении учебной 

программы; 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учет 

индивидуальных возрастных и психофизических особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного эмоционального режима на коррекционных 

занятиях; использование специальных коррекционно-развивающих методов, 

приемов, средств обучения; 

использование индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении детей с учетом их образовательных потребностей и речевой 

патологии; комплексное коррекционное воздействие на дефект ребенка в 

образовательном процессе; 
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- обеспечение здоровьесберегающих условий для ребенка: оздоровительный 

и охранительный режим, профилактика интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

-использование современных педагогических технологий, компьютерных и 

информационных средств обучения, коррекционно-обучающих программ; 

методических и учебных пособий и рекомендаций по коррекции речи, 

наглядных пособий и мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Формирование и коррекция речи у детей с ОВЗ — это процесс, в котором 

логопедическое воздействие должно, в некоторых случаях, сочетаться с 

лечением и специальным образованием, включающим коррекцию 

психофизического и личностного развития. 

Работа по коррекции речевых нарушений у детей предусматривает 

разработку индивидуальных образовательных программ по развитию речи. 

В связи с этим индивидуальная образовательная программа по развитию речи 

ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата является лишь 

частью, звеном комплексной индивидуальной программы, которая 

разрабатывается группой специалистов - участников сопровождения ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении. 

Логопедическая работа строится с учетом возраста ребенка, тяжести 

поражения артикуляционного аппарата, возрастных и интеллектуальных 

особенностей ребенка. 

Материально-техническое обеспечение 

    Персональный компьютер, оснащенный современными компьютерными   

программами (MS Office) с возможностью выхода в интернет. 

1. Принтер. 

2. Копировальный аппарат. 

3. Доска с набором магнитов. 

4. Логопедическое зеркало. 

5. Серии сюжетных картинок. 

6. Логопедические зонды. 
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7. Тетради, ручки, карандаши. 

8. Наборы предметных картинок для работы  

9. ИКТ –игры и упражнения 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Волкова, Селиверстов. Хрестоматия по логопедии. Том 2. - М.: Владос, 

1997. 

2. Волкова, Шаховская. Логопедия. - М.: Владос, 1999. 

3. Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей. - СПб.: 1997. 

4. Левина Р.Е. Логопедическая работа в школе. - М.: 1953. 

5. Левина Р.Е. Недостатки речи и письма у детей. - М.: 1961. 

6. Левина Р.Е. Нарушение письма у детей с нарушениями речи. - М.: 1961. 

7. Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма. - М.: Изд-во АПН РСФСР 

1950. 

8. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. - М.: Изд-во МГУ, 1983. 

9. Лурия А.Р. Мозг и психика. Хрестоматия по психологии под ред. 

Мироненко В.В.- М.: Просвещение, 1977. 

10. Ю.Меудис В.Я., Негуре И.П. Психологические основы формирования 

письменной речи у младших школьников. - М.: 1994. 

11. И.Селиверстов В.И. Понятийно-терминологический словарь логопеда. – 

М. Владос, 1997. 

12. Токарева О.А. Расстройства чтения и письма (дислексия и дисграфия. Сб. 

под ред. Ляпидевского С.С. - М.: Медицина, 1969, 

13. Токарева О.А. Расстройства речи у детей и подростков. Сб. под ред. 

Ляпдевского С.С. - М.: Медицина, 1969. 

14. Хватцев М.Е. Логопедия. - М.: 1959. 

15. Величенкова О.А. Дисграфия. Лекция. - М.: КПК 2002-2003. 

16. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление 

младших школьников. - М.: Владос, 1997. 

17. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. - М.: В. 

ДОС, 1998. 

18. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление и предупреждение 

дисграфии у детей. - М.: Просвещение, 1972. 

19. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте. - М.: Просвещение, 1991. 

20. Городилова, В.И., Кудрявцева М.З. Чтение и письмо. Обучение, развитие 

и исправление недостатков. - М.: Аквариум, 1996. 

21. Волкова Л.С. Логопедия. - М.: Просвещение, 1989. 
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22. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. - М.: 1994. 

23. СпироваЛ.Ф. Графические ошибки при нарушенииях письма у детей с 

недоразвитием речи. Проблемы психического развития нормального ребенка. 

- М.: 

24. Токарева О.А. Расстройство письменной речи у детей. Очерки патологии 

речи и голоса. - М.: 1963. 

25. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без ошибок: 

Комплекс упражнений для работы учителей-логопедов с младшими 

школьниками по предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. 

- М.: АРКТИ, 2007. 

26.Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: 

Методическое пособие. Е.А. Алябьева – Москва, ТЦ  Сфера, Москва, 2005. 

 

9. Приложение 

 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа 

http://school-collection.edu.ru 

2.  Презентации уроков «Начальная школа». - Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 
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