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Пояснительная записка 

 Цель коррекционного курса – предупреждение, профилактика, коррекция дисграфии и дислексии различной этиологии; 

обеспечение речевой практики в рамках изучаемых правил по предмету «Русский язык».  

 Логопедические занятия относятся к коррекционно-развивающей области «Коррекционные занятия» и являются обязательной частью 

учебного плана. На данных занятиях создаются условия для предупреждения или минимизации проявления трудностей формирования 

первоначальных навыков письма и чтения у обучающихся 1 классов с системным недоразвитием речи, а также компенсации и минимизации 

трудностей в продолжении усвоения учебных программ для учащихся последующих классов. 

 Программа разработана с опорой на методические системы работы: И.Н. Садовниковой, А.В. Ястребовой; О.Н. Яворской; Е.В. 

Мазановой; О.Б. Иншаковой, А.Г. Иншаковой; Н.Э. Теремковой. Она направлена на обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов. 

Задачи коррекционного курса: 

• коррекция и развитие языкового анализа и синтеза;  

• совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных представлений; 

• совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;  

• формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений;  

• коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

• формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков грамотного письма;  

• коррекция или минимизация ошибок письма и чтения;  

• развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

 



Место курса 

С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся индивидуальные занятия. Периодичность логопедических 

занятий 2-4 раза в месяц, в зависимости от количества часов. Продолжительность занятия 30 - 40 минут (1 класс первое полугодие и второе 

полугодие соответственно), 40 минут (2- 9-й класс), Сроки коррекционной работы определяются количеством часов, комплектование групп, 

схожестью нарушений речевого развития, уровня психического развития, возрастным критерием. 

Содержание учебного курса 

Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием школьной программы по русскому языку и чтению. 

Содержание коррекционной работы условно делится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий 

или количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной группы учащихся.  

            Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При обследовании выявляется какой из компонентов 

языковой системы нарушен. Для диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности нарушений разных 

сторон речи (получения речевого профиля), построения системы индивидуальной коррекционной работы, комплектования подгрупп, 

отслеживания динамики речевого развития ребёнка с нарушением зрения используется тестовая методика диагностики устной и письменной 

речи Т.А. Фотековой. Результаты обследования отражаются в речевой карте. Исходя из результатов обследования, планируется дальнейшая 

коррекционная работа. Логопедическая работа должна начинаться как можно раньше, быть чётко спланирована и организована, должна 

носить не только коррекционный, но и предупреждающий вторичные дефекты характер.              

 

Логопедическая диагностика учащихся 

 

Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи.  

Обследование фонематического слуха.                                              



Обследование лексического строя речи. 

Обследование грамматического строя. 

Обследование процесса письма и чтения. 

Коррекционная работа 

 

Подготовительный этап 

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических предпосылок и коммуникативной готовности к 

обучению. 

Основной этап                                                                                                    

 Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

1. На фонетическом уровне; 

2. На лексико - грамматическом уровне; 

3. На синтаксическом уровне. 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

-   коррекция дефектов произношения; 

-  формирование полноценных фонетических представлений на базе  развития  фонематического восприятия, совершенствование 

звуковых обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная 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, формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного 

анализа и синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 



Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем овладения моделями различных синтаксических 

конструкций. Развитие навыков самостоятельного высказывания, путем установления последовательности высказывания, отбора языковых 

средств, совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным образцам. 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации программы 

Процесс коррекции у детей данной категории в условиях ФГОС должен строиться с учетом общедидактических и специфических 

принципов: 

1.Принцип учёта этиологии и механизмов речевых нарушений. 

2.Принцип поэтапности. Логопедическое воздействие – это сложный педагогический процесс. В нём выделяют различные этапы. 

Каждый имеет свои цели, задачи, методы и приёмы коррекции. 

3.Принцип системного подхода и учёта структуры дефекта, типологии задержки при планировании коррекционно-развивающей 

работы. 

4.Принцип деятельностного подхода. Логопед должен проводить коррекционную работу, учитывая возраст и ведущую деятельность. 

Все обучение проблемного ребенка строиться с опорой на «зону ближайшего развития». 

5. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода позволяет 

не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными, создает благоприятные условия обучения, учитывающие как индивидуальные особенности каждого ребенка, так и 

типологические особенности, свойственные данной категории детей, на что обращает внимание педагог при определении содержания и 

организации коррекционной работы, ее темпа, объема, сложности, методов и приемов работы, формы и способов контроля и мотивации. 



6. Принцип активизации речевой практики. Использовать наиболее адекватные разнообразные приёмы, обеспечивающие речевую 

активность детей в различных видах деятельности. 

7. Принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить развивающее обучение школьников, формирование 

базовых основ культуры личности ребенка, развитие психических процессов, интеллектуально-волевых качеств. 

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий 

В результате коррекционно-логопедического воздействия у обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать 

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В    сфере    познавательных    универсальных    учебных действий обучающиеся научатся использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 



Регулятивные УУД: 

1. Развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с речевым материалом. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Прогнозировать предстоящую работу (составлять план). 

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

5. Учить принимать и сохранять учебную задачу. 

6. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

7. Учитывать правила в планировании и контроле способа решения. 

8. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

9. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

10. Различать способ и результат действия. 

11. Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

12. Выполнять учебные действия в речевой и умственной форме. 

Познавательные УУД: 

1. Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов. 

2. Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы. 

3. Представлять информацию в виде схемы, таблиц. 

4. Выявлять сущность, особенности объектов. 

5. Делать выводы на основе анализа объектов. 

6. Обобщать и классифицировать по признакам. 

7. Ориентироваться в речевом материале. 

8. Находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

9. Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 



10. Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

11. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

12. Осуществлять синтез, как составление целого из частей. 

13. Проводить сравнение и классификацию по заданным критериям. 

14. Устанавливать причинно-следственные связи, аналогии и строить на их основе логическое рассуждение. 

15. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные УУД: 

1. Развивать умение слушать и понимать других. 

2. Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

3. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

4. Оформлять свои мысли в устной форме. 

5. Умение работать в паре. 

6. Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

7. Учитывать позиции других людей, отличные от собственной. 

8. Учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию. 

9. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Личностные УУД: 

1. Развивать умения выказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции. 

2. Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 

3. Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

4. Формировать установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках.  

5. Развивать этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 



6. Формировать адекватное понимание причин успешности/не успешности учебной деятельности. 

7. Формировать адекватную самооценку на основе критериев «хорошего ученика». 

8.  Формировать уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, ценностям семьи, любовь 

к природе, признание ценностей здоровья. 

9. Формировать способность и готовность к выполнению норм и требований школьной жизни, моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе и дома. 

10. Создать условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения учащихся. 

11. Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности. 

12. Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной деятельности 

Предметные УУД: 

4 класс 

Учащиеся должны знать: 

 изученные части речи и их признаки;  

 признаки главных и второстепенных членов предложения; морфологический состав слова. 

Учащиеся должны уметь: 

 активно пользоваться различными способами словообразования; 

 владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

 владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций; 

 устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного 

высказывания; 

 составлять план текста. 

Основные направления работы 



Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная, грамматическая, лексическая – взаимосвязаны между собой, то 

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

 

Звукопроизношение и фонематическое восприятие 

 

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

нарушениями звукопроизношения примерно такое же, как в популяции. Чаще всего встречается искажение сонорных звуков (более двух 

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

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

наблюдаться и затруднения в произношении более сложных по звуко-слоговой структуре слов. Типична нестойкость этих расстройств, их 

тесная зависимость от утомления. 

Постановка звуков у детей группы риска по дисграфии не вызывает особых трудностей, в то время как автоматизация и 

дифференциация требуют длительной и систематической работы. Это связано с недостаточностью в развитии фонематических процессов. У 

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

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

если этот ряд включает только, два слога. Плохо ориентируются дети и при различении слов-паронимов, то есть слов, отличающихся одним 

звуком. 

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

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

когда ряд состоит из трех компонентов (па-ба-ба, палка-балка-балка), количество ошибок резко возрастает. Это говорит о некотором 

недоразвитии фонематического слуха. Задания, направленные на проверку сформированности фонематических представлений (придумать 



слова с заданным звуком, подобрать картинки, названия которых содержат заданный звук) выполняются детьми очень плохо, что связано 

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

Звуковой анализ слова 

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

Им доступен, как правило, лишь самый легкий вид; выделение звука из слова в том случае, если звук стоит в сильной позиции. Наиболее 

доступно выделение гласного звука из начала слова под ударением: аист, окунь, утка. Нередко нужно прибегать к утрированному 

произнесению слова с усилением голоса на выделяемом звуке, чтобы добиться ответа. Встречаются ошибки при определении гласного в 

середине слова, даже если слово состоит из одного слога (мак, кот, суп, сыр и т. д.). 

 Наибольшие трудности вызывает выделение безударного гласного из конца слова: вместо гласного звука обычно выделяется целый 

слог (сум-ка). Трудно детям «оторвать» согласный от гласного в начале слова, если этот согласный взрывной (к, г). В данном случае тоже 

выделяют слог (ко-ты). Таким образом, одной из характерных ошибок первоклассников, испытывающих трудности формирования письма, 

при проведении звукового анализа является подмена его слоговым анализом. 

Слоговой анализ слова 

 При выполнении слогового анализа слова у детей тоже встречается много ошибок. Им трудно различить понятия «слог» и «звук», так 

как оба они обозначаются как «часть слова». Следующая трудность при расчленении слова на слоги состоит в том, что некоторые сонорные 

звуки (л', н', м', р', й) воспринимаются ими как слогообразующие, так как могут произноситься с призвуком гласного звука. В таком случае 

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

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

Словарный запас 



Существенные пробелы в сфере словообразования в устной речи способствуют затруднениям на письме.  

Результаты обследования словообразовательных навыков учащихся четвертых классов с дисграфией показывают, что у них 

недостаточно сформированы практические умения и навыки в области словообразования. У части детей к моменту обучения не угасает так 

называемое словотворчество (неадекватное использование тех или иных морфем при образовании слов, приводящее к детским неологизмам 

вроде «накомпотился»), тогда как этап образования детских неологизмов в норме охватывает лишь дошкольное детство. Наличие 

словотворчества показывает, что дети еще не умеют правильно сочетать морфемы в каждом случае в соответствии с нормами языка и 

правилами морфемной сочетаемости. В процессе усвоения родного языка ребенок постепенно овладевает этими нормами и безошибочно 

начинает употреблять сходные суффиксы и приставки с нужными корнями к моменту поступления в школу (лесок, но мостик; пришел, но 

подошел). Дети с дисграфией и в школьном возрасте часто неуверенно пользуются словообразовательными моделями, допускают ошибки 

при употреблении суффиксов и приставок. Особенно много ошибок обнаруживается, когда школьники выполняют задания по образованию 

новых слов. В условиях разговорно-бытовой речи не всегда можно заметить несостоятельность в данной сфере речевой деятельности, так 

как дети предпочитают пользоваться словами без суффиксов и приставок. Это, в свою очередь, ведет к обеднению словарного запаса и не 

помогает преодолевать аграмматизм в области словообразования, так как без практики, без упражнений речевые умения не будут 

совершенствоваться. 

При обследовании всех компонентов речевой системы учащихся четвертого класса с дисграфией (звукопроизношения, 

фонематических процессов, словаря, грамматического строя и связной речи), обнаруживается большое отставание в развитии словаря. В 

структуре речевого дефекта у учащихся с дисграфией недоразвитие словаря занимает большое место. 

В словарном запасе младших школьников с дисграфией обращает на себя внимание почти полное отсутствие имен прилагательных, 

за исключением прилагательных, обозначающих цвет. Подбирая определения к предметам, дети пользуются исключительно 

характеристиками по цвету (стол черный, стул желтый и т. д.). Кроме этого, используются прилагательные, обозначающие размер (большой 

- маленький), а из оценочных - плохой -хороший. 



Также очень беден глагольный словарь. Сходные действия, как правило, называют одним словом (белка ходит, черепаха ходит, конь 

ходит). Дети редко пользуются приставками для обозначения оттенков действия или употребляют одну приставку (пришел в школу, 

подошел к другу, вошел в класс - все эти глаголы заменяются одним словом - пришел). 

Грамматический строй и связная речь 

В устной и письменной речи четвероклассников встречается много ошибок, связанных со словоизменением основных частей речи 

- так называемые аграмматизмы. 

Большие затруднения вызывают у детей задания на понимание логико-грамматических оборотов речи, связанных с падежными 

формами. В таких оборотах окончания несут на себе смысловую нагрузку и изменение окончания полностью меняет смысл высказывания: 

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

Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования. Как известно, имена прилагательные, в отличие от 

существительных, имеющих родовую принадлежность, изменяются по родам, и правильно употреблять окончания прилагательных нужно 

только, умея определять род существительных. В норме категория рода усваивается детьми достаточно рано, к трем годам. Если же этот 

процесс задержался, то гораздо позже дети научатся и согласовывать другие части речи по роду, так как они не уверены в роде 

существительного. Дети с нарушениями письма часто затрудняются отнести то или иное существительное к нужному роду, поэтому 

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

звучат примерно одинаково), то на письме ошибки в согласовании прилагательных с существительными в роде - довольно частое явление. В 

роде с существительными согласуются и глаголы прошедшего времени. Трудности согласования глаголов аналогичны трудностям, 

возникающим при согласовании прилагательных. 

Коррекция недостатков в развитии связной речи у учащихся четвертых классов осуществляется на всех логопедических занятиях 

независимо от темы: дети учатся полно и подробно планировать выполнение того или иного занятия, объяснять свой ответ. При ответах дети 

должны пользоваться полными развернутыми предложениями, при этом использовать несколько предложений, чтобы составилось малень-



кое связное высказывание. Учитель-логопед поощряет попытки детей строить развернутые ответы с помощью вопросов. Постепенно 

опорные вопросы сворачиваются, остается  

помощь в виде побуждения к составлению рассказа. 

Для создания ситуаций, приводящих к активному использованию речи, применяются кукольные персонажи, с которыми дети 

охотнее общаются. Дети с более развитой речью могут взять на себя роли таких персонажей, и это послужит мощным стимулом к развитию 

их речи. Амплуа кукольного персонажа - не очень грамотный, но симпатичный «Торопыжка», которого хочется поправить, но не высмеять. 

Его ошибки заметней, чем собственные. Так дети научатся искать ошибки и в своих работах. 

Письменная речь 

Письмо 

Трудности формирования навыка письма, с которыми столкнулся не готовый к обучению в школе первоклассник, остаются 

непреодолёнными и во втором классе. Дети не владеют навыками последовательного звукобуквенного анализа слов сложной звуко-слоговой 

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

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

соотношение между звуками и буквами в словах, имеющих несоответствие по количеству звуков и букв: в словах с мягким знаком на  конце 

и в середине слова, с йотированными гласными я, е, ё, к в начале слова или после гласных и ь и ъ. 

В результате имеющихся трудностей дети не овладевают навыками письма в том объеме, какой требуется в первом массовом классе, 

оказываются несостоятельными при написании слуховых диктантов и других письменных работ, предусмотренных программой. В их 

диктантах встречаются ошибки, указывающие на недостаточную сформированность навыков звукобуквенного анализа и синтеза: 

 пропуски гласных букв в середине слова; 

 недописывание гласных букв на конце слова; 

 пропуски слогов; 



 перестановки букв; 

 вставка лишних букв; 

 персеверации. 

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

и смешение букв. Постоянная замена одной буквы другой встречается не часто, обычно дети смешивают буквы (то есть наряду с 

ошибочным написанием бывает правильное, а также происходит двойная замена: то с на ш, то ш на с, например). 

 Причины таких замен и смешений разные. Недостатки фонемного распознавания выражаются в ошибках на замену букв, 

обозначающих близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки: 

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

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

 смешение аффрикат ч-ц, ч-щ, щ-с; 

 смешение лабиализованных гласных е-ю; 

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

 Довольно многочисленными бывают ошибки на смешение букв по кинетическому сходству: 

 смешение гласных букв о-а, стоящих под ударением; 

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

 смешение прописных букв г-р. 

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

одинаково. Контроль за двигательным актом во время письма должны осуществлять зрительный и кинестетический анализаторы. Но у 

младших школьников, не овладевших навыком письма должным образом, кинестезии еще не играют главной роли в предупреждении 

ошибок. Поэтому, написав первый элемент буквы, ребенок может далее ошибочно выбрать последующий элемент (и-у, б-д) или 

неправильно передать количество однородных элементов (л-м, п-т). Причиной таких ошибок И. Н. Садовникова считает неправомерное 

введение безотрывного письма с первых недель первого класса. 



 Коррекция ошибок данного типа осуществляется при помощи упражнений, направленных на развитие пространственных 

представлений учащихся. 

 Кроме ошибок на уровне буквы в письменных работах учащихся с дисграфией встречается много ошибок, связанных с недоразвитием 

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

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

 отсутствие точки в конце предложения; 

 отсутствие заглавной буквы в начале предложения; 

 точка не на нужном месте; 

 написание каждого предложения с новой строчки. 

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

Чтение 

 К концу первого класса дети с недостатками письменной речи не овладевают навыком чтения в объеме, предусмотренном учебной 

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

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

ходы на соседнюю строчку. При чтении вслух отмечается наличие литеральных (буквенных), а иногда вербальных (словесных) замен, 

создается впечатление угадывания, большой неуверенности при чтении. У детей быстро наступает утомление и увеличивается количество 

ошибок. 

 

Тематическое планирование для учащихся 4 класса 



Тема Содержание Кол-во часов 

Диагностическое изучение учащегося Заполнение речевой карты, составление рабочей программы. 1 

Состав слова. Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. 

Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки временного 

значения. Многозначные приставки. Окончание. 

2 

Безударные гласные. Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего 

проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы. 

2 

Согласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение 

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

2 

Словосочетания и предложения. Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. 

Составление предложений из словосочетаний. 

2 

Согласование. Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 2 

Словоизменение прилагательных. Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Согласование имен прилагательных с именами существительными по падежам. 

2 

Словоизменение глаголов. Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в 

числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами 

существительными в роде. 

2 

Предлоги и приставки. Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное 

написание глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

2 

Управление. Словоизменение имен 

существительных по падежам. 

Множественное число имен существительных. Падежи. Закрепление падежных 

форм в словосочетаниях и предложениях. 

2 

Части речи Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по 

вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах 

предложения. Подбор прилагательных к словам – предметам. 

2 

Связь слов в словосочетаниях и 

предложениях. 

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. 

Составление предложений по картинкам. Простые предложения. Составление 

предложений по картинкам. Сложные предложения. Распространение и 

сокращение. Восстановление деформированного текста. 

2 



Связная речь. Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по 

данному плану. 

2 

Закрепление изученного Повторение и закрепление пройденного материала. 8 

Итоговое логопедическое 

обследование устной и письменной 

речи 

Проведение итогового обследования. 1 

Итого: 34 часа 

Учебно-тематическое планирование для учащихся 4 класса 

Дата 

проведения 

урока 

№ урока Тема и организационная форма проведения урока (уроков) Количество 

часов 

 1 Диагностическое изучение учащегося 1 

 2-3 Состав слова. 2 

 4-5 Безударные гласные. 2 

 6-7 Согласные звуки и буквы. 2 

 8-9 Словосочетания и предложения. 2 

 10-11 Согласование. 2 

 12-13 Словоизменение прилагательных. 2 

 14-15 Словоизменение глаголов. 2 

 16-17 Предлоги и приставки. 2 

 18-19 Управление. Словоизменение имен существительных по падежам. 2 

 20-21 Части речи. 2 

 22-23 Связь слов в словосочетаниях и предложениях. 2 

 24-25 Связная речь. 2 

 26-33 Закрепление изученного 8 

 34 Итоговое логопедическое обследование устной и письменной речи 1 

Итого: 34 часа 
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