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1.Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 
образования с учётом специфики коррекционного курса 

Курс логопедических занятий направлен на реализацию системы 
логопедической  помощи учащейся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в освоении основной общеобразовательной 
программы, коррекцию недостатков в речевом развитии учащейся, её 

социальную адаптацию.  
Целью программы коррекционной работы является обеспечение 

успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или 
ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 

развитии.   
Задачи программы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 
физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 
индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной 

и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 
медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 
2. Общая характеристика коррекционного курса с учётом 

особенностей его освоения учащимися. 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 
познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы. 
В системе образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) логопедическая работа в школе является 
важным звеном в общей системе коррекционной работы. Интеллектуальная 

недостаточность отрицательно сказывается на речевом развитии ребенка. У 
одних детей недоразвитие речи может быть обусловлено уровнем 



интеллектуального недоразвития, у других кроме недоразвития речи могут 
наблюдаться различные речевые расстройства. 

Данный курс представляет коррекционно-развивающую систему, 
способствующую формированию коммуникативных способностей, речевому и 

общему психическому развитию ребёнка среднего школьного возраста с 
речевой патологией, а также его социализации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с лёгкой 
умственной отсталостью. 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального 
развития, которые возникают вследствие органического поражения головного 
мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до 

трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с  умственной отсталостью 
выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 
школьного образования и социальной адаптации.  

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 
неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией 

умственной отсталости выделяют четыре степени умственной отсталости: 
легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью 
обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые 

выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, 
нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В структуре 
психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 
обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 
только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в 

некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 
процесс мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об окружающем мире 
являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне 

беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение 
чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.    

  Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 
отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания - ощущения и восприятие. 
Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 
окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 

проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, 
в частности, в смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков 

или слов.  
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие учащихся с 

умственной отсталостью оказывается значительно более сохранным, чем 
процесс мышления, основу которого составляют такие операции,  как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные 



логические операции у этой категории детей обладают целым рядом 
своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и 
дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д.  
У этой категории учащихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 
нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 
возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз 
или целых текстов.  

В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 
конкретностью, не критичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с 

одного вида деятельности на другой). Учащимся с легкой умственной 
отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, 
не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. Однако при особой  организации учебной деятельности обучающихся 
этой группы, направленной на их обучение пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в 
той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 
коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 
развитие различных форм мышления обучающихся с умственной отсталостью, 

в том числе и словесно-логического.  
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 
воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 
лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 
логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 
развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне.  
Недостатки памяти учащихся с умственной отсталостью проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 
полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 
воспроизведение словесного материала. Однако использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 
обучения (иллюстративной, символической наглядности, различных вариантов 

планов, вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 
повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 
определяется структурой дефекта при умственной отсталости. В связи с этим 

учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью разных 



клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет создавать 
условия, способствующие развитию всех процессов памяти.  

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 
проявляются и в нарушениях внимания, которое отличается сужением объема, 

малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 
переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление 
трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 

Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его 
внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. 
Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием специально 
организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 
возрастной динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают возрастной 

нормы.  
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления 

и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 
недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 
Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 
неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 
нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, 

что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 
фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные 
виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении 

приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство 
общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; 

фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой 
деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Речь школьников с умственной 
отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, 

поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что 
приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в 
повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 
предложений.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 
проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 
оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или  

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 
познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 



эстетических. Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 
волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 
негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают 
отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, 

что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 
недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 
учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход 
ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 

они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 
«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в 

прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 
длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 
планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 
числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые 

виды профильного труда.  
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной 
отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и 

мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со 
сверстниками и взрослыми.   

Под особыми образовательными потребностями детей с лёгкой 
умственной отсталостью следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие нарушений интеллектуального 
развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими 

нарушениями. Учет таких потребностей определяет необходимость создания 
адекватных условий, способствующих развитию личности обучающихся для 

решения их насущных жизненных задач.   
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с легкой 

умственной отсталостью определяют специфику их образовательных 
потребностей. Дети с легкой умственной отсталостью проявляют способности к 
развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 
взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой 

для обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 
интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, 

чтения и др. К особым образовательным потребностям, характерным  для 
обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), относятся: время начала образования, содержание образования, 
создание специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, 



продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 
образовательном процессе.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в 
максимально возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. 

Основному общему образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития 
должен предшествовать период ранней помощи и дошкольного образования, 

что является необходимой предпосылкой оптимального образования в 
школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, 

обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным этапами.  
Содержание образования. Учитывается потребность во введении 

специальных учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в 

содержании образования обычно развивающегося ребенка. (Например, 
предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по 

альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию 
предметных действий и др.)  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается 
потребность в построении "обходных путей", использовании специфических 

методов и средств обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, 
чем этого требует обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, 

использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, 
электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 
индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и 
смысловой организации образовательной среды. Например, дети с умственной 

отсталостью в сочетании с расстройствами аутистического спектра 15 
изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых 

форм образования, в особом структурировании образовательного пространства 
и времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать 

последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды.  
 Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за 
пределами образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков 

социальной коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: 
в магазине, кафе, поликлинике, общественном транспорте и др.  

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом 
нормализации жизни, общее образование детей с легкой умственной 

отсталостью, по адаптированной основной общеобразовательной программе 
происходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в 
классах с 1 дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в 

близковозрастных классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. 
Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его возраст.  

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их 
взаимодействие. Учитывается потребность в согласованных требованиях, 

предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; 
потребность в совместной работе специалистов разных профессий: 

специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов 
здравоохранения, а также родителей ребенка в процессе его образования. 

Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг 



контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий 
персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др. Для 

реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 
отсталостью, обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях 
образовательной организации и в семье. 

Общие цели, задачи коррекционного курса 
 

Целью логопедической работы является создание условий, способствующих 
профилактике, своевременной диагностике, коррекции нарушений устной и 
письменной речи учащейся для успешной адаптации в учебной деятельности, 

развитию и совершенствованию психологических предпосылок,  
коммуникативной составляющей обучения,   дальнейшей социализации 

учащейся. 
Задачи логопедической работы: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 
закрепление его на словесном материале исходя из индивидуальных 

особенностей учащихся. 
2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной 
речи. 

3. Формировать пространственно – временные представления и понятия. 
4. Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память.  
5. Совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей, а 

также общей моторики. 
6. Создавать базу для успешного овладения обучающимися навыками письма и 

чтения. 
7. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 
развития детей. 

8. Формировать навыки звуко-слогового анализа и синтеза. 
9. Формировать фразовую и связную речь. 

10. Способствовать воспитанию языкового чутья, внимания к звуковой стороне 
речи, самоконтроля. 

11. Развивать психологические предпосылки к совершенствованию речевых 
умений: 

-устойчивости внимания; 
-наблюдательности; 
-способности к запоминанию; 

-способности к переключению; 
-навыков и приемов самоконтроля; 

-познавательной активности. 
 Принципы логопедического воздействия 

Логопедическая работа по коррекции нарушений речи у учащихся с 
умственной отсталостью основывается на следующих теоретических 

принципах. 
1. Этиопатогенетический принцип - учет механизмов нарушения речи.      

2. Принцип развития (учета зоны актуального и ближайшего развития, по 



Л. С.  Выготскому. 
Решение коррекционно-логопедических задач осуществляется на основе 

выявления имеющихся у обучающихся трудностей, а также положения о том, 
что процесс развития не совпадает с процессом обучения, а идет вслед за 

ним. Процесс развития той или иной психической функции должен 
осуществляться постепенно, с учетом ближайшего уровня развития данной 

функции, то есть того уровня, на котором выполнение задания возможно с 
незначительной помощью со стороны педагога. В соответствии с этим, в ходе 

коррекционной работы используются задания, стимулирующие активность и 
заинтересованность детей, способствующие переводу того или иного 
действия из зоны ближайшего развития в зону актуального развития. 

3. Онтогенетический принцип 
Последовательность работы над речью определяется по-

следовательностью ее развития в онтогенезе (от простого к сложному, от 
более продуктивных  форм к менее продуктивным, от семантически 

противопоставленных к менее противопоставленным). Разработка методики 
коррекционно-логопедического воздействия ведется также с учетом 

последовательности появления видов деятельности ребенка в онтогенезе. 
Необходимо учитывать, какие формы находятся в зоне ближайшего развития 

обучающихся. 
4. Комплексный и системный подход 

В процессе логопедической работы одновременно с формированием речи 
проводится и развитие у обучающихся нарушенных высших психических 
функций. 

5. Деятельностный принцип. 
Теоретической основой является положение о роли деятельности в 

психическом развитии ребенка, разработанное в трудах А.Н. Леонтьева, Д.Б. 
Эльконина. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику 

проведения коррекционной работы через организацию активной 
деятельности ребенка, в ходе, которой создается необходимая основа для 

исправления его недостатков речи. Логопедическое воздействие всегда 
осуществляется в контексте той или иной деятельности ребенка. 

6. Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов 
определяет необходимость опоры на более развитые психические процессы и 

использование активизирующих методов коррекции речевого развития. В 
детском возрасте развитие произвольных процессов недостаточно, в то же 

время непроизвольные процессы могут стать основой для формирования 
произвольности в ее различных формах. 

7. Принцип учёта структуры дефекта. Согласно учению Л. С. Выготского  

первичные нарушения являются причинами вторичных отклонений. 
Необходимо заниматься коррекцией и первичных и вторичных отклонений.     

8.  Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность 
процесса оказания логопедической помощи. 

Принцип реализуется в двух аспектах: 
1) Началу осуществления коррекционной работы обязательно должен 

предшествовать этап комплексного диагностического обследования, 
позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития,  

речевые нарушения, сделать заключение об их возможных причинах и на 



основании этого заключения сформулировать цели и задачи логопедической, 
коррекционной  развивающей программы ученика. 

2) Реализация логопедической коррекционно- развивающей программы 
требует от логопеда постоянного контроля динамики изменений речевого 

нарушения, личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 
чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет внести 

необходимые коррективы в задачи программы, методы и средства 
логопедического, психолого - педагогического воздействия на ребенка. 

Каждый шаг в коррекции должен быть оценен с точки зрения его 
воздействия с учетом конечных целей программы.     

Таким образом, контроль динамики и эффективности коррекции, в сою 

очередь, требует постоянной диагностики на протяжении коррекционной 
работы. 

Реализуемые технологии 
1) Технология активных форм и методов: суть этой технологии состоит в 

создании условий для активной совместной учебной деятельности учащегося 
в разных учебных ситуациях. 

2) Здоровьесберегающие технологии: -  технология обеспечения 
двигательной активности, создания комфортной психологической 

обстановки, щадящего режима учебной деятельности)  
3) Технология использования в обучении игровых методов. 

4) Технологии коррекции Лалаевой Р. И., Нищевой Н.В., Стребелевой Е. 
А. 

Принципы построения содержания учебного материала: 

-практической направленности изучаемого материала; опоры на 
жизненный опыт, выделения существенных признаков изучаемых явлений и 

объективных внутренних связей в содержании обучения как в рамках одного 
предмета, так и между предметами; необходимости и достаточности при 

определении объёма предъявляемого содержания; введение в содержание 
коррекционных разделов, обеспечивающих активизацию познавательной 

деятельности, актуализацию усвоенных ранее знаний.  
Дидактические принципы 

-принцип пропедевтического характера обучения (введение в содержание 
обучения разделов, обеспечивающих готовность к восприятию программного 

материала); 
-коррекционно-развивающей направленности обучения (решение задач 

общего развития и коррекции отклонений в развитии ребёнка); 
-ориентации обучения на «зону ближайшего развития»; 
-комплексного воздействия (психолого-педагогическое сопровождение 

обучения). 
Методы обучения 

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 
-практические – упражнения 
б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По 

Е.Д.  Худенко): 

- задания по степени нарастающей трудности; 



- специальные коррекционные упражнения; 
- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 
- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 
3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с индивидуальным учебным планом 
учащейся.  Формой организации логопедической работы являются 

индивидуальные занятия.  Логопедические занятия проводятся два раза в 
неделю в свободное от основных уроков время. Продолжительность 
логопедического занятия - 40 минут. Общий объём программы 68 часов. 

Предположительные сроки диагностики: первичная - 1-15 сентября, 
промежуточная - 15 – 22 декабря, итоговая – 22 -24 мая.  

 
4. Планируемые результаты изучения коррекционного курса. 

Освоение учащимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП, предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных. 
Ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно 

они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 
компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП 

образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 
К личностным результатам освоения коррекционно-развивающего 

курса «Логопедические занятия» относятся: 
1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
3) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 
5) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально -
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей. 
Предметные результаты освоения АООП включают освоенные 

обучающимися знания и умения. Предметные результаты обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе 
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 



Предметные результаты освоения коррекционно-развивающего курса 
«Логопедия» по АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отражают: 
1) представления о значении правильной речи для успешной 

жизнедеятельности и работоспособности человека; 
2) сформированность устной речи: фонетико-фонематической стороны, 

лексико-грамматической и связной речи; 
3) сформированность письменной речи и восполнение пробелов в знаниях по 

программе русского языка; 
4) сформированность способности к коммуницированию.  
 

5. Содержание коррекционного  курса 
Текст. Признаки текста. Отличие текста от группы предложений. 

Последовательный пересказ с опорой на вопросы. Установление причинно – 
следственных связей. Составление связного текста из отдельных предложений. 

Пересказ описательного текста. Подбор и использование изобразительно-
выразительных средств языка. Письменное изложение последовательности 

событий. 
Предложение, слово. Отличие предложений от набора слов. Составление 

предложений по картинкам и опорным словам. Определение количества и 
последовательности слов в предложениях. Обозначение границ предложения. 

Работа с деформированным предложением. Средства связи слов в 
предложениях. Восприятие и понимание сложных синтаксических 
конструкций. 

Слоговой анализ и синтез слов, ударение. Слово и слог. Уточнение понятий. 
Слогообразующая роль гласных. Определение количества слогов в слове. 

Составление слов из слогов, с заданным слогом. Деление слов на слоги. 
Отличие ударных и безударных слогов. 

Звуки и буквы. Отличие гласных и согласных звуков. Уточнение артикуляции 
звуков. Выделение звуков из слов, количество и последовательность звуков в 

словах. Различение согласных, оппозиционных по акустическим и 
артикуляционным признакам. Характеристика звуков. 

Безударные гласные. Безударные гласные в корне. Подбор проверочных слов 
к безударным гласным в корне. 

Морфологический состав слова. Корень как главная часть слова. Родственные 
слова. Приставка. Префиксальный способ словообразования. Суффикс. 

Суффиксальный способ словообразования. 
Части речи. Имя существительное. Признаки, подбор. Имя прилагательное. 
Признаки, подбор. Глагол. Признаки, подбор. Дифференциация частей речи.  

Дифференциация предлогов и приставок. Сравнение предлогов и приставок. 
Слитное написание слов с приставками. Раздельное написание слов с 

предлогами.  Дифференциация языковых единиц. 
Лексика. Многозначные слова. Слова-антонимы. Слова-омонимы. Слова – 

синонимы. 
 

 
 



6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающегося.  

№ 

занятия 

Тема занятия Вид деятельности 

1.  Первичная диагностика речи: фонематический слух, языковой 

анализ 

Составлять предложения, образовывать слова, подбирать 

признаки и действия, определять количество и 
последовательность языковых единиц, составлять связные 
высказывания. Читать, писать под диктовку и по замыслу. 

2.  Первичная диагностика речи: лексика, грамматический строй.  

3.  Первичная диагностика речи: связная речь. 

4.  Первичная диагностика речи: письмо, чтение 

5.  Текст. Предложение. Выделять признаки текста.  Делить текст на предложения, 

отличать текст от группы предложений. Определять и 
обозначать на письме границы предложения.  Писать с 
громким проговариванием 

6.  Текст. Предложение. 

7.  Предложение. Слово. Составлять предложения с заданным словом, с заданным 

количеством слов; из слов в неправильном порядке и в 
правильной грамматической форме. Составлять графическую 

схему предложения. Устанавливать количество и 
последовательность слов в предложении.  

8.  Предложение. Слово 

9.  Предложение. Слово. 

10.  Слово. Слог. Выделять гласные из слов. Делить слова на слоги. Определять 
количество слогов в словах. Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. Составлять слова из слогов. Знать правило 
слогоделения (Сколько в слове гласных, столько и слогов). 

Работать с деформированным словом. Определять ударный 
слог в словах. Производить  звуковой анализ слова, знать 
отличие гласных звуков от согласных. Подбирать слова с 

заданным количеством звуков. Писать с громким 
проговариванием. 

11.  Слово. Слог. 

12.  Слог. Ударение. 

13.  Безударные гласные. Различать ударные и безударные гласные, слышать разницу в 

звучании одного и того же звука в ударной и безударной 
позиции. Подбирать проверочные слова. 

14.  Безударные гласные. 

15.  Составление предложений из слов, данных в правильной 

грамматической форме. 

Работать с деформированным предложением, различать  

понятия «слово», «предложение»;  обозначать границы 
предложения. Согласовывать слова в предложениях. Писать с 
громким проговариванием. 



16.  Текст - повествование Определять особенности  текста – повествования, 
последовательность частей в тексте. Пересказывать 
повествовательный текст по плану и опорным словам. 

17.  Текст – повествование. 

18.  Текст – повествование. 

19.  Дифференциация Ч-Ть Соотносить звуки, оппозиционные по месту или способу 
образования, с буквами, работать с деформированными 

словами, словосочетаниями, предложениями. Писать с громким 
проговариванием. 
Различать  звуки на слух, в произношении и обозначать их 

буквами на письме; давать звукам сравнительную 
характеристику. 

20.  Дифференциация Ч-Ть 

21.  Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Составлять предложения из слов, данных в начальной форме, 

грамматически оформлять предложения, составлять предложение 
по опорному слову. 

22.  Дифференциация Ш - Щ Соотносить звуки, оппозиционные по месту или способу 

образования, с буквами, работать с деформированными 
словами, словосочетаниями, предложениями. Писать с громким 
проговариванием. 

Различать  звуки на слух, в произношении и обозначать их 
буквами на письме; давать звукам сравнительную 

характеристику. 

23.  Дифференциация Ш - Щ 

24.  Дифференциация П – Т Соотносить звуки с буквами, работать с деформированными 
словами, словосочетаниями, предложениями. Писать с громким 
проговариванием. Анализировать зрительный образ буквы.  

Различать  звуки на слух, в произношении и обозначать их 
буквами на письме; давать звукам сравнительную 

характеристику. 

25.  Дифференциация П – Т 

26.  Дифференциация Б - Д 

27.  Дифференциация Б - Д 

28.  Дифференциация Б - Д 

29.  Текст – описание. Устанавливать количество предложений в тексте. Описывать 
предмет. Подбирать признаки к предмету. Использовать 
изобразительно – выразительные средства языка.   

Пересказывать описательный текст с опорой на графические 
схемы, по плану и опорным словам;  определять особенности 

текста-описания. 

30.  Текст – описание. 



31.  Слова – синонимы. Определять лексическое значение слов, правильно строить 
высказывание в соответствии со значением слов. Подбирать 
синонимы, антонимы к заданным словам. 

32.  Слова – омонимы. Определять лексическое значение слов, правильно строить 
высказывание в соответствии со значением слов. Подбирать 

синонимы, антонимы к заданным словам. 
33.  Слова – антонимы. 

34.  Подробное изложение по рассказу Н. Сладкова «Осенняя 
ёлочка» 

Составлять развёрнутый ответ на вопрос. Подбирать и  
использовать изобразительно – выразительные средства языка. 

Письменно оформлять текст, знать признаки текста.  Искать 
ошибки в работе, выбирать  подходящие средства языка. 

35.  Редактирование текста изложения. 

36.  Текст – рассуждение. Конструировать сложноподчинённые предложения, 
анализировать причинно – следственные связи. Определять 

особенности текста – рассуждения. 
37.  Текст – рассуждение. 

38.  Родственные слова Выделять общую часть родственных слов. Подбирать 
однокоренные слова. Образовывать слова с помощью 

суффиксов и приставок. Писать с громким проговариванием. 
39.  Корень слова 

40.  Приставка 

41.  Суффикс 

42.  Состав слова 

43.  Подробное изложение по коллективно составленному плану 

«Умная галка» 

Составлять развёрнутый ответ на вопрос. Подбирать и  

использовать изобразительно – выразительные средства языка 
для передачи авторского отношения. Письменно оформлять 
текст, знать признаки текста. Определять последовательность 

частей в тексте. Уметь найти и исправить ошибку в работе. 

44.  Редактирование текста изложения. 

45.  Приставка «на», предлог «на» Определять значения языковых единиц, уметь различать 
предлоги и приставки, правильно употреблять их в устной и 
письменной речи 

 

46.  Приставка «в», предлог «в» 

47.  Приставка «по», предлог «по» 

48.  Приставка «от», предлог «от» 

49.  Дифференциация категориальных значений имён 
существительных и глаголов. 

Определять порядок слов в предложении. Составлять 
предложения с заданным словом. Задавать вопросы к словам. 

Подбирать к именам существительным имена прилагательные 
и глаголы и наоборот. Дифференцировать части речи. 

Включать в предложения слова различных частей речи. 

50.  Дифференциация категориальных значений имён 

существительных и глаголов. 

51.  Дифференциация категориальных значений имён 
существительных и прилагательных 



52.  Дифференциация категориальных значений имён 
существительных, прилагательных, глаголов. 

53.  Дифференциация мужского и женского рода имён 

существительных. 

Различать признаки рода имён существительных,  

согласовывать прилагательные с существительными м.р., с.р. и 

ж.р. Образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. Объяснять значения слов. Писать по памяти 

с громким проговариванием. 

54.  Дифференциация мужского и женского рода имён 
существительных. 

55.  Дифференциация мужского и среднего рода имён 
существительных 

56.  Дифференциация мужского и среднего рода имён 
существительных 

57.  Дифференциация среднего и женского рода имён 
существительных. 

58.  Дифференциация среднего и женского рода имён 

существительных. 

59.  Подробное изложение по рассказу Э. Шима «Жук на ниточке» 
 

Составлять развёрнутый ответ на вопрос. Составлять план 
текста. Подбирать и  использовать изобразительно – 

выразительные средства языка. Письменно оформлять текст, 
знать признаки текста. 

Искать ошибки в работе, выбирать  подходящие средства 
языка. 

60.  Итоговая  диагностика речи: 
 фонематический слух, языковой анализ 

Составлять предложения, образовывать слова, подбирать 
признаки и действия, определять количество и 

последовательность языковых единиц, составлять связные 
высказывания 

61.  Итоговая  диагностика речи: 

лексика, грамматический строй 

62.  Итоговая  диагностика речи: 

связная речь 

63.  Итоговая диагностика речи: 
письмо, чтение 

64.  Редактирование текста изложения Составлять ответ на вопрос. Составлять план текста. Подбирать 
и  использовать изобразительно – выразительные средства 

языка. Искать ошибки в работе, выбирать  подходящие 
средства языка. 

65.  Свободный диктант по рассказу Э. Шима «Бывшие 

беспризорники» 

66.  Редактирование текста. Работа над ошибками. 

67.  Подробное изложение по рассказу В. Чаплиной «Лесная 
кормушка» 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

68.  Редактирование текста изложения. 



7. Описание материально- технического обеспечения 
образовательного процесса. 

Методические материалы для учителя – логопеда 
Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Владос, 

1998. 
Петрова В. Г. Развитие речи учащихся вспомогательной школы. М.: 

Инфра-М, 2003. 
Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников». М.: «Владос», 1995. 
Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без ошибок». – 

М.: «Аркти», 2007. 

Технические средства 
Компьютер  

Мультимедийный проектор 
Мультимедийный экран 

Учебно-практическое оборудование по разделам программы 
Предметные картинки по темам «Овощи», «Фрукты», «Мебель», 

«Насекомые», «Транспорт», «Одежда», «Домашние животные», «Бытовая 
техника», «Игрушки», «Посуда», «Профессии», «Жилища животных и птиц», 

«Детёныши животных и птиц», «Инструменты» 
Сюжетные картинки. Серии сюжетных картинок. Таблицы-схемы для 

описания предметов. Альбом для обследования устной речи. Пособия для 
развития восприятия величины «Найди каждому животному свой домик». Д/и 
на развитие внимания «Найди отличия», «Найди такой же», «Найди 2 

одинаковых предмета». Настольные игры 
 

 


