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Курс «Тропинка к своему Я» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему 

Я» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта и на основе авторской 

программы Ольги Хухлаевой Уроки психологии в начальной школе (1-4) 

―Тропинка к своему Я‖,издательство ―Генезис‖ 2017 г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана в соответствии с миссией АНОО 

―Школа 800‖, которая заключается в построении открытой, умной школы, 

помогающей человеку осознанно выбрать свой путь к успешной 

жизни. Это подразумевает воспитание компетентной, 

саморазвивающейся и самоценной      личности, способной      к 

самоопределению и самообразованию в течение всей жизни, а также к 

успешной социализации в предметных и метапредметных образовательных 

областях. Вид реализуемой программы - программа по внеурочной 

деятельности (социально-психологическое направление). 

Основная цель – помочь младшим школьникам научиться понимать

 себя, взаимодействовать со сверстниками, учителями и 

родителями, найти свое место в школьной жизни. Создание 

эмоционально-комфортной образовательной среды для успешного 

формирования и развития учебных, социальных и познавательных навыков 

учащихся . 

 

Задачи: 

1. Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых 

для успешного обучения в начальной школе. 

2. Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне 

позитивной Я-концепции детей, устойчивой самооценки и низкого уровня 

школьной тревожности. 

3. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, 

необходимых для установления межличностных отношений со 

сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами. 

 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 



самоконтроля); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие прои-воль-ной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю). 

Программа реализуется в форме кружка, включена в план 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

продолжительностью 35-45 

минут. 

Формы занятий: 

- групповые занятия; 

- тренинговые упражнения; 

- ролевые и ситуационные игры; 

- занятия с использованием художественных средств 

выразительности; - дискуссии. 

 

2.Логопедическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Программа по профилактике и коррекции нарушений письменной 

речи 

Целью реализации программы является формирование речевой, 

языковой и коммуникативной компетенции у детей младшего школьного 

возраста, создание условий для преодоления нарушений чтения и 

письма, полноценного речевого развития, оказание помощи в 

достижении планируемых результатов общего образования. 

Задачи программы Образовательные: 

-развитие восприятия метрического 

анализа и синтеза; -развитие 

звукобуквенного анализа и синтеза; 

-формирование способности к анализу и принятию автономного 

решения; 

-формирование пространственной организации деятельности на 

основе буквенного материала; 

-формирование оптико-

конструктивной деятельности. 

Коррекционно-развивающие: 

-развитие зрительно-предметного и 

пространственного восприятия; -развитие зрительной 

памяти; 

-развитие произвольного внимания, концентрации, переключаемости; 



-расширение лексического запаса речи, устранение 

аграмматизмов в речи; -развитие мыслительных процессов: 

анализа и синтеза; 

-развитие слухоречевого восприятия, произвольного 

внимания, памяти; -развитие избирательности 

слухоречевой памяти; 

-развитие и формирование умения понять и принять учебную 

задачу, поставленную в вербальной форме; 

-формирование и совершенствование связной речи (работа над 

составлением повествовательного и описательного рассказов). 

Здоровьесберегающие: 

-подбор учебного материала с учѐтом возраста, соматического и 

интеллектуального возможностей детей. 

-чередование статических и динамических игр и 

упражнений.  

Методическое обоснование 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) с 

учетом федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (Приказ Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. № 1023 ―Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья") 

Программа учитывает особенности и структуру речевого дефекта и 

отражает современные подходы к исправлению нарушений письменной 

речи. В программе нашли отражение работы Л. Н. Ефименковой, А. Н. 

Корнева, Р. И. Лалаевой, И. Н. Садовниковой, Л.Г. Парамоновой, А.В. 

Ястребовой, И. В. Прищеповой, Т.П. Бессоновой. 

При составлении программы был также использован опыт работы 

учителей-логопедов города Санкт-Петербурга с младшими школьниками по 

проблеместановления навыка письма. 

Программа реализуется при групповой/индивидуальной форме 

работы . Программа включает в себя курс занятий, которые проводятся два 

или три раза в неделю. Коррекционный курс состоит несколько блоков. 

Диагностический блок. Обследование устной и письменной речи 

учащихся. Результаты обследования фиксируются в речевых картах. В 

течение учебного года проводится три диагностики: первичная 

диагностика (по результатам обследования планируется дальнейшая 

коррекционная работа), промежуточная диагностика (проводится по 

окончании первой половины курса коррекции) и итоговая диагностика 

(по итогам обследования состояния письменной и устной речи даются 



рекомендации школьнику и родителям, решается вопрос о целесообразности 

дальнейшей коррекционной работы). 

Коррекционно-развивающий блок. 

Коррекционный блок включает в себя несколько разделов. При работе 

над которыми возможна смена очередности подачи коррекционного 

материала, исключая или добавляя (по необходимости) темы 

логопедических занятий и количество часов для повторения и 

закрепления учебного материала. 

I раздел. Коррекционная работа на фонетическом уровне. 

Коррекция дефектов произношения. Формирование полноценных 

представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко- слогового 

состава слова. Совершенствования звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. Развитие слого-ритмической 

структуры слова. 

Работа над дифференциацией звуков ведется в следующей 

последовательности: 

-каждый из звуков, отрабатывается изолированно: уточняется его 

артикуляция, фонетические характеристики, графическое изображение, 

проводится фонематический анализ и синтез слов с заданным звуком; 

-оппозиционные звуки дифференцируют по артикуляции, 

фонетическому оформлению и смыслоразличительной роли в слове, 

формируется навык правильного письма. 

- работа на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и 

текста проводится на основном этапе работы во время дифференциации 

оппозиционных звуков. 

II   раздел.   работа на лексико-грамматическом уровне. 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; 

дальнейшее обогащение словарного  запаса путем накопления новых 

слов, относящихся к различным частям речи, и за счет развития у детей 

умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

III раздел. Коррекционная работа на синтаксическом уровне. 

Уточнение, развитие, совершенствование, грамматического 

оформления речи путем овладения словосочетаниями, связью слов 

в предложении, моделями различных синтаксических конструкций. 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение. 

Грамматическое оформление предложений. Распространение 

предложений. Совершенствование навыков строить и перестраивать 

предложения. Формирование связной речи. Развитие навыков связного 

высказывания. Отбор адекватных языковых средств, для построения 

высказывания. 

При работе над предложением: 

-учим выделять предложения из сплошного текста; 

-учим умению писать предложение с заглавной буквы и ставить знаки 



препинания в конце, отличать главные и второстепенные члены; 

-формируем умение устанавливать связь слов в предложении, 

разграничивать предложение, его главные члены и словосочетание 

IV раздел. Коррекция диалогической и формирование монологической 

форм речи, развитие коммуникативной функции речи 

В процессе планирования учебных занятий по

 программе необходимо учитываются индивидуально-

личностные особенности, уровень речевого развития каждого ребенка. 

 

Содержание программы 

Программа по коррекции письменной речи в начальной школе включает 

в себя четыре блока:  

1 класс : курс «Профилактика нарушений письменной речи»  

2 класс: курс «Коррекция нарушений письменной речи» 3- 4 классы: 

курс « «Коррекция смешанной дисграфии» 2-4 классы:курс «Развитие 

речи» Продолжительность групповых занятий:1 класс-35 мин,2-4 класс-

40 минут. 

 

Курс «Профилактика нарушений письменной речи» 

 

Курс коррекционно-развивающего обучения рассчитан на 1 учебный год 

и составляет 58 часов. Занятия проводятся два раза в неделю по группам с 15 

сентября по 15 мая. Продолжительность занятия – 35 минут. Комплектование 

группы – обучающиеся 1 класса, имеющие фонетико-фонематические 

нарушения речи или входящие в группу риска. Обследование речи 

обучающихся проводится в первые две недели сентября и последние две 

недели мая. 

Рабочая программа направлена на коррекцию недостатков звуковой 

стороны устной речи, предупреждение нарушений письменной речи у 

обучающихся первого класса с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи и создание условий для полноценного освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель коррекционной работы: коррекция нарушений устной речи и 

профилактика нарушений письменной речи обучающихся 1-го класса, 

способствующая успешному усвоению общеобразовательной программы 

начального общего образования. Развитие и коррекция высших 

психических функций. Развитие коммуникативной функции речи. Развитие 

регулирующей функции речи в эмоционально-волевой сфере и 

учебно-познавательной деятельности. 

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения: 

Отработка и уточнение артикуляции тех звуков, которые 

правильно произносятся изолированно, но в речи сливаются или звучат 

недостаточно отчѐтливо, смазанно. Постановка отсутствующих и 

искажѐнно произносимых звуков; их закрепление на словесном 



материале, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся. 

Использование всех поставленных звуков в различных формах 

устной речи: словах, словосочетаниях, предложениях, текстах. 

Длительная работа, максимально направленная на формирование у 

обучающихся умения сравнивать, сопоставлять и различать звуки речи 

(сначала правильно произносимые, позже – уточнѐнные и исправленные). 

Формирование умений сопоставлять и различать систему 

дифференциальных (акустико-артикуляционных) признаков звуков. 

Закрепление уровня звукового анализа, который доступен 

обучающемуся, и постепенное подведение к устойчивому,  

автоматизированному навыку. 

Обогащение словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя и связной речи, развитие коммуникативных навыков посредством 

повышения уровня общего речевого развития детей. 

Создание условий для коррекции и развития познавательной 

деятельности обучающихся (учебных навыков, слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха), общей 

координации движений и мелкой моторики. 

Содерж ание. 

 

1 этап – диагностический. 

Проводится полное логопедическое обследование учащихся. 

 2 этап – подготовительный. 

Направления работы: 

1. Формирование учебной деятельности; 

2. Развитие пространственной ориентировки;  

3. Развитие зрительного восприятия; 

4. Развитие внимания; 5. Развитие памяти; 

6. Развитие мелкой моторики рук; 

7. Развитие артикуляционной моторики;  

8. Развитие слухового восприятия; 

9. Развитие словесно-логического мышления.  

3         этап – основной. 

В программу включена работа над всеми звуко-буквами (в той же 

последовательности, что и на уроках обучения грамоте). Эта работа 

направлена на развитие фонематического восприятия. Ребенок должен 

«увидеть» звук, то есть увидеть характерные особенности положения 

губ, языка при его произношении, научиться 

1. Дифференцировать каждый звук от других звуков;  

2. Выделять звук из ряда звуков, слогов, слов; 

3. Определять место звука в звуковом ряду,  слоге, слове;  

4. Подбирать слова на заданный звук; 

5. Анализировать звуковой состав слогов, слов;  



6. Читать, записывать слоги, слова; 

7. Работать с разрезной азбукой, слоговыми таблицами. 

Еще одно направление работы в первом классе – это работа по 

увеличению словаря учащихся, формированию лексико-грамматических 

категорий, связной речи. Эта работа проводится по основным 

лексическим темам. 

 

Курс «Коррекция нарушений письменной речи» (2 класс) 

 

Цель: коррекция нарушений письменной речи у школьников 2 – го 

класса, имеющих нарушения письма и чтения, обусловленные фонетико – 

фонематическим недоразвитием. 

Учебно – методический комплект 

Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций А. 

В. Ястребовой «Преодоление       общего       недоразвития       речи       у      

учащихся       начальных       классов общеобразовательных учреждений.» - 

М.: АРКТИ, 2000. 

 

Задачи коррекционной работы 

1. Совершенствование представлений о звуковом составе слова на 

основе развития навыков анализа и синтеза. 

2. Уточнение значений слов и обогащение словарного запаса путем 

накопления новых слов, относящихся к разным частям речи и за счет 

овладения различными способами словообразования. 

3. Уточнение и совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в 

предложении, моделями предложений различных синтаксических 

конструкций. Совершенствование умения строить предложение адекватно 

замыслу. 

4. Развитие навыков построения связного высказывания, 

установление логической последовательности, связности предложений. 

Учить отбору языковых средств для построения высказывания в тех или 

иных целях общения. 

Содержание. 

1 этап – основное внимание уделяется развитию 

фонематического восприятия и дифференциации гласных и 

согласных фонем. По мере усвоения этого навыка дети обучаются 

выделять звук из слова в различных фонетических позициях с 

опорой на акустическое восприятие и по представлению. Данный этап 

завершается обучением детей вычленению всех фонем в заданном слове. 

2 этап – учащиеся знакомятся со слоговой структурой слова и 

слогообразующей функцией гласныхзвуков. Вся дальнейшая деятельность 

на этом этапе направлена на формирование у учащихся навыков слогового 

анализа и синтеза слов различной слоговой структуры. Практическим 

результатом данного этапа работы является коррекция у детей дисграфии 



на почве нарушений языкового анализа и синтеза на уровне слова, 

что проявляется в преодолении пропусковбукв, слогов, перестановок в 

словах. 

Затем начинается работа над слого-ритмическим анализом слов, в 

ходе которой дети обучаются дифференциации ударного и безударного 

гласных звуков по силе и длительности звучания, а также приобретают 

практический навык выделения ударного слога и ударного гласного звука 

из слов различной слого-ритмической структуры. 

3 этап – Уточняются знания об образовании гласных второго ряда. 

Проводится работа по обозначению мягкости согласных гласными буквами 

я, е, ѐ, и, ю, дифференциация твердых и мягкихсогласных (дифференциация 

гласных I и II ряда). Ь как показатель мягкости. 

4 этап- формирование связной речи, расширение и обогащение 

словарного запаса. Работа с деформированным текстом. 

 

Коррекция смешанной дисграфии» (3-4 классы) 

Рабочая программа по коррекции нарушений письменной речи для 

обучающихся вторых, третьих, четвѐртых классов разработана на основе 

авторских программ, которые согласованы с кафедрой коррекционной 

педагогики СПбАППО: 

- «Коррекционно- развивающие занятия с учащимися 2-4 классов со 

сложной дисграфией и нарушением лексико- грамматического строя речи» 

Селезнева Н.И.- Санкт- Петербург, 2010; 

-«Коррекционно- развивающие занятия с младшими школьниками 

по профилактике дизорфографии», Ермолаева Н.Г., Филиппова О. В., 

Целоусова И.В.- Санкт- Петербург, 2010; 

Цель программы: коррекция 

смешанной дисграфии. Задачи: 

- повышение уровня общего речевого развития путѐм уточнения, 

расширения и активизации словаря учащихся; 

- выработка достаточно прочных навыков правильного 

грамотного письма; - развитие фонематического анализа и 

синтеза; 

- развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, 

предложения, текста; 

- уточние и закрепление слухопроизносительной 

дифференциации фонем; - формирование и развитие связной 

выразительной речи; 

3 класс 

1 этап – продолжение работы над звукослоговым и 

звукобуквенным анализом и синтезом слова. Фонетико-фонематический 

анализ слов. Слого-ритмическая организация слова. 

2 этап – основная работа проводится по развитию морфемного анализа 

и синтеза слова. Корень слова (однокоренные родственные слова), 

суффикс (суффиксальный способ образования слов), приставка 



(приставочный способ, разделительный твердый знак), окончание.

 Формирование и совершенствование навыка проверки

 гласных букв, обозначающих безударные гласные звуки в 

корнях слов. 

3 этап – коррекционно-логопедическая работа на лексико-

грамматическом уровне. Развитие лексической стороны речи (уточнение 

лексического значения слова, обогащение словарного запаса за счет слов, 

относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, 

глагол, предлог), слов-антонимов, синонимов. Понятие о предлоге как о 

самостоятельном слове. Формирование навыка практического 

использования предлогов. Дифференциация предлога и приставки. 

4 этап – формирование связной речи, расширение и обогащение 

словарного запаса. Разные виды пересказа (подробный, выборочный). 

Составление рассказов по серии картинок, по сюжетной картинке, по 

опорным словам, по плану. Работа с текстом. Текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение. 

 

4 класс 

1 этап – формирование, развитие и совершенствование навыка 

анализа структуры словосочетания, предложения. Дифференциация 

понятий текст – предложение – слово. Формирование 

умения определять части речи на основе лексического значения слова, 

его структуры, формальных признаков, синтаксической связи. 

2 этап – формирование и совершенствование навыка проверки 

гласных букв, обозначающихбезударные гласные звуки в корнях слов, 

навыка написания согласных букв в слабой позиции, навыка 

употребления гласных после шипящих, навыка употребления 

разделительных мягкого и твѐрдого знаков. 

3 этап – слова, обозначающие предметы. Работа

 проводится в следующей последовательности:      

формирование      понятия о      предмете, классификация

 имен существительных по группам, употребление имен 

существительных в единственном и множественном числе, род имени 

существительного, склонение имен существительных. Составление 

предложений разных структур с опорой на схему, сюжетные 

картинки, вопросы, словесную инструкцию. 

4 этап – слова, обозначающие признаки предметы. Род имени 

прилагательного, изменение имен прилагательных по числам. 

Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже. Составление предложений разных структур с опорой на 

схему, сюжетные картинки, вопросы, словесную инструкцию. 

5 этап – слова, обозначающие действие предмета. Изменение 

глаголов по временам, числам, родамв прошедшем времени. Согласование 

глаголов с именами существительными в числе, роде. Составление 

предложений разных структур с опорой на схему, сюжетные картинки, 



вопросы, словесную инструкцию. 

6 этап-формирование морфологических обобщений 

Вся деятельность на этом этапе направлена на формирование и 

совершенствование навыка морфемного анализа и синтеза слов. Работа по 

дифференциации смешиваемых согласных, имеющих 

акустикоартикуляционное сходство, включает постепенно усложняющиеся 

задания: от сопоставления изолированных звуков с указанием сходства и 

различия в артикуляции и звучании к дифференциации фонем  

 в слогах, словах, текстах. При работе над 

дифференциацией глухих и звонких согласных звуков логопед опирается на 

кинестетические ощущения работы голосовых связок и на слуховое 

восприятие. Наряду с упражнениями на различение звуков проводится 

работа по развитию навыков звукобуквенного анализа слов различной 

структуры. Далее, обучающимся предстоит уточнить и закрепить 

основные словообразовательные модели. В теме «Однокоренные слова» 

важно научить детей различать родственные и неродственные слова, 

учитывая два показателя: наличие сходства значений и наличие общего 

корня. Отсутствие смыслового сходства при этом является достаточным 

основанием для того, бы сравниваемые слова не считались 

родственными, тогда как вариативность буквенного состава корней 

допускается в родственных словах (в случае чередования гласных или 

согласных букв). С другой стороны, полного совпадения корней по 

написанию бывает недостаточно для признания данных слов 

однокоренными. Дети учатся выделять родственные слова из предложенных 

на материале заданий, в которых представлены для сравнения 

однокоренные слова и слова-омонимы, слова-паронимы, а также слова с 

омонимичными корнями. Умея подбирать правильно родственные слова, 

ученик сможет из группы родственных слов найти нужное проверочное 

слово для слова с безударной гласной в корне. В теме «Словообразование 

сложных слов» дети вспоминают, что в русском языке есть слова, которые 

имеют не один, а несколько корней; упражняются в образовании сложных 

слов путем соединения двух основ; учатся дифференцировать 

использование соединительных гласных о или е. Тема «Приставочное 

словообразование» начинается с усвоения наиболее лѐгких по значению 

приставок — приставок с пространственным значением, затем с 

временным значением. Рассматриваются случаи употребления 

данных приставок в однокоренных глаголах. Различие в значениях 

пространственных и временных приставок очень хорошо иллюстрируется 

с помощью практических действий, схем и картинок. Таким образом, у 

учащихся создается понимание того, что приставка — значимая часть, и 

поэтому нужно стараться правильно ее использовать, чтобы не исказить 

смысл слова. Далее учащимся предлагается обратить внимание на 

многозначность некоторых приставок. Одна приставка употребляется в 

разных словах, и нужно установить ее значение в каждом случае. К 

осознанному отношению в выполнении заданий приучает и работа по 



поиску ошибок в употреблении приставок. Известно, что дети с 

дисграфией часто не различают приставки и предлоги, поэтому важно 

отработать тему «Дифференциация приставок и предлогов». Вначале 

работа идет на материале разных по буквенному составу приставок и 

предлогов, а затем сравниваются одинаковые приставки и предлоги. 

7 этап-восполнение пробелов на синтаксическом уровне 

Основные синтаксические единицы, которые учащиеся должны 

осознать, т.е. знать их отличительные признаки, уметь различать при 

языковом анализе, уметь пользоваться в практике письма и речи, - это 

простое предложение и словосочетание. Основные направления при 

изучении предложения и словосочетания: Выделение предложения из 

сплошного текста. Умение писать предложение с заглавной буквы и ставить 

знаки препинания в конце, отличать главные и второстепенные члены. 

Формировать умение устанавливать связь слов в предложении, 

разграничивать такие синтаксические единицы, как предложение, его 

главные члены (подлежащие и сказуемое), и словосочетание, 

представляющее связь одного из главных членов с второстепенным членом 

предложения Формирование умений определять части речи на

 основе лексического значения слова, его структуры, формальных

 признаков, синтаксической связи. 

С целью обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

рабочих программ по курсам коррекционно-развивающей области в 

зависимости от потребностей обучающихся с ОВЗ поурочное 

планирование составляется учителем-логопедом с учетом результатов 

итоговой (для учащихся 2-4 классов) или стартовой (для учащихся 1 

класса) диагностики. 

 

 

 

Курс «Развитие речи» (2-4 класс) 

 

Цели и задачи программы 

Главной целью программы «Развитие речи» является формирование и 

систематическое совершенствование полноценных языковых средств как 

базы для успешного усвоения общеобразовательных программ и 

социализации у обучающихся с ТНР. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

-формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на  

обогащения знаний об окружающей действительности, развития 

познавательной деятельности     (предметно-практического, наглядно-

образного, словесно-логического мышления); 

-формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

-практическое овладение основными морфологическими 

закономерностями грамматического строя речи; 



-практическое овладение моделямиразличных синтаксических 

конструкций предложе-ний ; 

-усвоение лексико-грамматического материала для овладения

 программным материалом 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия для 

учеников 2-4-ых классов 40 минут. Всего по программе 34 часа за учебный 

год. 

Содержание курса. 

«Развитие речи» является самостоятельным коррекционным курсом, 

что обусловливает его сложную структурную организацию. Лексический 

материал группируется по тематическим концентрам, грамматический – 

по типовым структурам, способствующим образованию у обучающихся 

речевых стереотипов, что позволяет использовать обучающимися языка 

как средства общения при решении коммуникативных задач. Программа 

по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». Работа над 

всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости 

учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над 

предложением или над связной речью. 

Работа над словом. 

Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, 

качества предметов, действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем 

накопления новых слов, так и за счет развития умения пользоваться 

различными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-

грамматическом значении слова; - уточнение значений слов; 

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных 

морфологических категорий в самостоятельной речи. 

Работа над предложением. 

Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями

 различных типов, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций 

предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения 

словосочетаний или предложений одновременно уточняются 

морфологические особенности входящих в него слов (род, число, падеж, 

вид, время, лицо и т.д.). Модели (типы) предложений усложняются от 

класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в 



практическом плане 

без употребления грамматических терминов,

 путем формирования языковых (морфологических и 

синтаксических) обобщений. Формирование различных конструкций 

предложения осуществляется как на основе речевых образцов, так 

и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом 

важное место отводится таким видам работы как моделирование и 

конструирование, способствующих формированию процессов анализа, 

синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. В работе над 

предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

между словами предложения (с использованием вопросов, 

сопоставления по значению, верификации предложений, различной 

символизации). При введении в речь той или иной модели 

предложения необходимо опираться на внешние схемы, выделяя и 

обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация 

операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать 

умственную деятельность обучающихся. 

 

Работа над связной речью. 

Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию,

 выявлять причинноследственные, пространственные, временные и 

другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного 

собственного высказывания; - формирование умений понимать связные 

высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно 

использовать языковые средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной 

речи (диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) 

и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, 

рассуждение). Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму 

речи, учатся составлять диалоги под руководством учителя. Работа над 

различными видами и типами связной монологической речи происходит в

 определенной последовательности, с учетом психологической 

структуры этого вида речевой деятельности: осознание побудительного 

мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и в 

языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 

(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними 

опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие 

умения анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии 

сюжетных картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и 

существенное, основное и фоновое, формирование умения 

устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами 



ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической 

последовательности, определяя смысловой план текста, умение удерживать 

смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в 

процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с 

серией сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней 

или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными 

картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что 

способствует привлечению внимания к содержанию, выделению 

элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над 

соотнесением сюжетных и 17 предметных картинок; по анализу 

отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного 

высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-

вербального, далее вербального). Формирование умения оформлять 

текст с помощью языковых средств включает развитие навыков 

правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами в предложении, а также умения использовать специальные 

лингвистические средства связи между отдельными предложениями 

текста. В процессе развития связной речи обучающихся с 

ТНР необходимо учитывать последовательность перехода от 

ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 

работе используются серии сюжетных картинок, отдельные 

сюжетные картинки, и в дальнейшем обучающиеся учатся составлять 

рассказы без использования наглядности, по заданной теме. Система 

работы по развитию связной речи должна строиться с учетом 

различной степени самостоятельности обучающихся при планировании 

текста. В связи с этим предусмотрена следующая последовательность 

работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по 

сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии 

сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с 

предварительной беседой по содержанию картинки, а затем 

самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по 

предложенному названию, началу, концу). Учитывая степень трудности 

продуцирования текстов различной структуры рекомендуется 

следующая последовательность работы: формирование умений составлять 

текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

 

Коррекционно-развивающая программа рассчитана на 3 года обучения 

по 1 часа в неделю . Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность занятий 40 минут. Курс изучения программы 

рассчитан на детей 2 – 4-х классов, обучающихся по АООП НОО, 

разработанный на основании специальных (коррекционных) программ для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 
 


