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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа коррекционного курса «Произношение» для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), АООП НОО 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2). 

Предметная дисциплина «Произношение» относится к дисциплинам коррекционного цикла 

внеурочному компоненту учебного плана. Рабочая программа разработана на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» 

(в редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). Редакция от 19.02.2018 (с изм. 

и доп. вступ. в силу с 06.03.2018); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.12.2009 № 373; 

- Приказы Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 

от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в федеральный Государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598; 

- Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 22.12.2015 г. № 4/15); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями»; 

Цель: овладение школьниками четкой речью на основе усвоения слов постепенно 

возрастающей звуко-слоговой структуры, а также развитие фонематического восприятия и навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова для овладения грамотой.  

Задачи коррекционного курса «Произношение»:  

- способствовать развитию психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной 

речи: формировать оптимальный для речи тип физиологического дыхания, речевого дыхания, 

голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической 

системы;  

- обучать нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского языка с 

учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 

характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза 

на уровне предложения и слова);  

- корректировать нарушения звукослоговой структуры слова;  

- способствовать формированию просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения); 

- осуществлять профилактику нарушений чтения и письма. 

В процессе формирования произношения учитываются следующие дидактические 

принципы: 

1. Обучение нормативному произношению всех звуков русского языка на основе учета речевого 

развития обучающихся, типичных и индивидуальных особенностей детей с разными формами 

речевых расстройств. 
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2. Реализация задач формирования у обучающихся речевого и активной речевой практики на 

основе установления взаимосвязи между фонетическими, лексическими и грамматическими 

компонентами языка. 

3. Создание оптимального соотношения между осознанным усвоением речи и степенью 

автоматизированности речевой деятельности. 

4. Обучение русскому языку на основе формирования практических языковых 

обобщений. 

5. Этапность и концентричность в подаче учебного материала. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

 

Тяжелые нарушения речи - системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Р.Е. 

Левина, Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина). Речевая недостаточность может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

Обучающиеся с ТНР - представляют собой разнородную группу не только по степени 

выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого 

развития, наличию или отсутствию сопутствующих нарушений. Одни расстройства речи могут 

быть ярко выраженными и охватывать все компоненты языковой системы. Другие проявляются 

ограниченно (например, при произношении отдельных звуков). 

Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно влияют на все 

психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая 

активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 

письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на основе 

достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 

общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 

действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. На этом уровне 

возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных значениях, иногда 

союзов. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 

нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 

Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном 

в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных падежах 

носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен существительных по 

числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего 

времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза 

представлена лепетными элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую 
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обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации 

непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, 

диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких 

возможностей их слухового распознавания. Между воспроизведением звуков изолированно и их 

употреблением в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является ограниченная 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно многосложных 

слов со стечением согласных). Нарушения звуко-слоговой структуры слова проявляются как на 

уровне слова, так и слога.  

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 

характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 

сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных 

слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 

смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видородовые 

смешения). Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 

употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 

словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 

выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. Произношение обучающихся 

характеризуется недифференцированным произнесением звуков (особенно сложных по 

артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются 

множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих 

лексических значений слов, значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, 

вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться 

способами словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые 

распространенные предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. 

Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 

Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях смыслового 

программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что выражается в 

пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, 

невозможности четкого построения целостной композиции текста, в бедности и однообразии 

используемых языковых средств. У большинства обучающихся отмечаются недостатки 

звукопроизношения и нарушения воспроизведения звуко-слоговой структуры слов (в основном 

незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре), что проявляется: в добавлении лишних 

звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает 

значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 

недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 

коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 

определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии. Различия 

механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем речевого 

развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования. Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 

существенной на ступени начального общего образования, где формируются предпосылки для 

овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 
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- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции, преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или 

полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических средств воздействия в процессе 

комплексного сопровождения обучающихся с ТНР; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 

образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского 

языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 
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- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех-пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со стечением 

согласных (со 2 класса). 

Начиная с 1 класса, на уроках произношения формируется правильное восприятие и 

произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 

первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, 

грамматикой, правописанием и чтением, профилактика нарушений чтения и письма (дисграфии, 

дислексии, дизорфографии).  

Во 2 классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осуществляется 

автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В моделируемых 

лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между звучанием и 

лексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция нарушений 

письменной речи. Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке 

произношения ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического 

дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы 

(фонематического, лексического, грамматического, семантического).  

На уроках произношения в 1 классах формируются те психофизиологические механизмы, 

которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный для речи тип физиологического 

дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильное речевое дыхание, голосообразование, 

артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и 

синтез и др. Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению 

орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение 

дифференцировать различные грамматические формы по их значению и звучанию, определять в 

них ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, определять их общую 

часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с 

общими суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о значении морфем.  

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы: 

- развитие артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

- дифференциация акустически и артикуляторно-сходных звуков;  

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразового ударения). 

Коррекционный курс "Произношение" является основой для формирования не только 

метапредметных навыков, обеспечивающих успешность освоения предметных результатов по всем 

дисциплинам учебного плана за счет формирования фонологического и фонетического компонента 

речевой деятельности, но и за счет формирования общеучебных универсальных действий. 

В частности, особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия. Программой предусматривается формирование таких 

знаковосимволических действий, как моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта) и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. Именно на 

уроках произношения ученики знакомятся с условными обозначениями, символизирующими звуки 

русского языка, и учатся моделировать и конструировать звуко-слоговой состав слова.  

Овладение логическими универсальными действиями способствует совершенствованию у 

обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

сериация, классификация, установление причинно-следственных связей и т.д.) и на этой основе 

делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их. В этом большая роль также 

принадлежит коррекционному курсу «Произношение».  

Таким образом, на занятиях коррекционного курса закладываются базовые составляющие 

дальнейшего обучения ребенка в школе: формируются универсальные предметные действия на 

доступном уровне сложности; закладываются основы правильного использования звуков речи в 
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процессе коммуникации и учебной деятельности; обеспечивается успешность овладения навыками 

чтения и письма. 

Занятия тесно связаны как с дисциплинами предметного цикла, так и коррекционного цикла. 

Например, на уроках «Развития речи» ученики в практическом плане усваивают лексико-

грамматические единицы языка, преимущественно в плане семантики и норм словоупотребления, а 

на занятиях курса «Произношение» этот же материал отрабатывается с точки зрения его звуко-

слоговой структуры. На основе коррекционных упражнений формируется правильное усвоение 

звуковой структуры слова, произношение и восприятие звуков, а также первоначальный навык 

звукового анализа. Таким образом, на коррекционных занятиях «Развитие речи» и «Произношение» 

обучающиеся овладевают языком для повседневного общения с окружающими, получают основу 

для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением. 

Занятия тесно связаны с уроками «Обучения грамоте». Сначала на занятиях "Произношение" 

изучается звук, а затем соответствующая буква выносится на уроки обучения грамоте. Таким 

образом, достигается цель формирования единого полимодального образа «звук-буква», что 

позволяет снизить риск появления дисграфии и дислексии. 

 

Место коррекционной программы в учебном плане 

 

Предметная область: коррекционно-развивающая. Данный курс относится к внеурочной 

деятельности.  

Согласно учебному плану АООП НОО на изучение коррекционного курса «Произношение» 

в начальной школе выделяется: 

1 класс – 33 часа в год (1 час в неделю); 

2 класс – 34 часов в год (1 час в неделю). 

В соответствии с рекомендациями СанПиН (24.22821-10, с изменениями от 24.11.2015г. № 

81) продолжительность подгрупповых занятий может варьироваться, но не должна превышать 

больше 40 минут. Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 

индивидуальными особенностями детей.  

Дисциплина «Произношение» является неотъемлемой составной частью учебного плана в 

структуре коррекционного курса для обучающихся с ТНР.  

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ПРОИЗНОШЕНИЕ» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Планируемые личностные результаты: 

 

Универсальные 

учебные действия 

У выпускника будут 

сформированы 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования 

Самоопределение  - основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

- компетентности в реализации 

основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

- адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

- осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни. 
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- чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 

Смыслообразование - внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

- внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

- устойчивого учебно-

познавательного интереса к 

новым общим способам решения 

задач; 

- положительной адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе критерия 

успешности реализации 

социальной роли «хорошего 

ученика». 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

- ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных 

норм, развитие морального 

сознания как переходного от 

доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им 

- морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

- эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

 

Вид УУД/ 

составляющие 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Регулятивные: 
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Целеполагание  -принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

Планирование  - учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

Прогнозирование   -  осуществлять 

предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия,  

 

Учебные действия - выполнять учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме; 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

Контроль  - учитывать установленные 

правила в контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в 

интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

- различать способ и результат 

действия; 

- осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Коррекция  - вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) 

в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на 

русском и иностранном языках. 

- вносить необходимые 

коррективы 

в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

Оценка  - адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 
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- оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

Саморегуляция - использовать речь для 

регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

Коммуникативные 

- инициативное 

сотрудничество и 

взаимодействие 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

-  учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-  задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Управление 

коммуникацией 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-  договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

- строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

- контролировать действия 

партнёра; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия; 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою 

позицию и координировать её 

с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов 

на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию как 
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 ориентир для построения 

действия; 

- осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

Познавательные 

общеучебные - осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе 

с помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

- основам смыслового восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов); 

-  владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

- записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач. 

логические - осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

-  осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 
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- устанавливать аналогии; 

Знаково-

символические 

- использовать знаково- 

символические средства, в том 

числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения 

задач; 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

Информационные  - осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), в 

открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета; 

- осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 

 

Планируемые предметные результаты 

 

Задача реализации 

курса 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

1. Развитие 

психофизиологических 

механизмов, лежащих 

в основе устной речи:  

а) оптимального для 

речи типа 

физиологического 

дыхания, речевого 

дыхания,  

б) голоса,  

в) артикуляторной 

моторики,  

г) чувства ритма,  

 регулировать плавный 

продолжительный выдох при 

произнесении предложений и 

текстов 

 регулировать оптимальную 

силу голоса  

 называть основные органы 

артикуляционного аппарата 

 четко и правильно выполнять 

артикуляциионные движения в 

соответствии с речевой 

инструкцией, 

 удерживать 

артикуляционную позу и 

переключаться на другую 

 воспроизводить несложный 

ритм 

 воспроизводить 

интонационно верно, с 

соблюдением пауз и 

логических ударений 

предложения и тексты 

 демонстрировать 

сформированные 

произносительные навыки 

(четкое произношение, 

адекватную интонацию, 

соблюдение ритма) на 

материале стихотворений и 

связных текстов 

 

 

2. Развитие слухового восприятия, функций фонематической системы.  

а) смыслоразличи-

тельная функция  

 

  различать на слух слова с 

близкими по артикуляционным 

и акустическим признакам 

фонемами  

б) слухопроизноси-

тельная 

дифференциация 

фонем 

 

 повторять воспринятый на 

слух слоговой ряд из 2х слогов 

 дифференцировать 

твердые/мягкие, 

звонкие/глухие, 

свистящие/шипящие согласные 

 повторять воспринятый на 

слух слоговой ряд из 3х слогов 
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в) фонематический 

анализ и синтез 

 

 выделять и сравнивать 

языковые единицы (звук, буква, 

слово)  

 давать характеристику звукам 

русского языка: 

дифференцировать гласные и 

согласные звуки, ударные и 

безударные гласные, 

твердые/мягкие, звонкие/глухие 

согласные;  

 определять 

последовательность, 

количество, место звука в 

словах простой звукослоговой 

структуры 

 выделять ударные слоги и 

ударные гласные в словах из 4-5 

слогов, сравнивать две формы 

одного и того же слова с 

различным ударением. 

 составлять схему дву- и 

трехсложного слова 

 синтезу слов из 3-4 слогов, 3-

5 звуков 

 определять 

последовательность, 

количество, место звука в 

словах сложной звукослоговой 

структуры  

 осуществлять перенос 

ударения с одного слога на 

другой при образовании 

грамматических форм; 

 составлять схему 

четырехсложного 

слова со стечением согласных; 

 синтезу слов из 5-6 слогов, 6-

7 звуков 

3. Обучение 

нормативному 

(компенсированному) 

произношению всех 

звуков русского языка 

с учетом системной 

связи между фонемами 

русского языка, их 

артикуляторной и 

акустической 

характеристики, 

характера дефекта 

(параллельно с 

развитием операций 

языкового анализа и 

синтеза на уровне 

предложения и слова). 

 правильно произносить 

гласные и «простые» согласные 

(заднеязычные, 

переднеязычные, губные) звуки 

 

 произносить свистящие, 

шипящие, аффрикаты, 

сонорные звуки в прямых, 

обратных, закрытых слогах и 

слогах со стечением согласных 

 

4. Коррекция 

нарушений 

звукослоговой 

структуры  слова.  

 

 

 воспроизводить слоговые 

ряды (из 3 слогов) с 

меняющимся ударением,  

 воспроизводить серии слогов 

со стечением согласных  (шва-

ста-зва) 

 самостоятельному 

употреблению слов сложной 

звукослоговой структуры 

(сковородка, скворечники, 

представление).  

 воспроизводить слоговые 

ряды (из 4-5 слогов) с 

меняющимся ударением с 

оппозиционными звуками 

 воспроизводить серии слогов 

со стечением согласных и 

оппозиционными свуками   

(шос-шус-шас, рал-лар-рал) 

 четко и правильно 

произносить звуки в 

многосложных словах с 

закрытыми слогами, стечением 

согласных и наличием 
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оппозиционных звуков 

(кораблекрушение,  

мороженщица, 

подтверждение) 

5. Формирование 

просодических 

компонентов речи: 

 а) темпа 

б) ритма,  

в) паузации,  

г) интонации 

д) логического 

ударения 

 

 воспроизводить простой 

стихотворный текст в 

заданном темпе; 

 воспроизводить простые 

ритмы (// - // ) ( / - ///) 

 использовать паузу для 

ритмической организации 

речи;  

 различать на слух типы 

предложений 

(вопросительные, 

побудительные, 

повествовательные) 

 научится воспроизводить 

сложный ритмический 

рисунок (// - // - / - ///) и 

составлять простой, выделяя 

сильную долю (используя 

знакомое стихотворение) 

 использовать паузу для 

интонационной организации 

речи;  

 воспроизводить 

предложения и тексты плавно, 

эмоционально выразительно; 

 интонационно верно, с 

соблюдением пауз и 

логических ударений 

воспроизводить предложения 

и тексты; 

6. Профилактика 

нарушений чтения и 

письма 

 различать зрительные образы 

букв и графически правильно 

воспроизводить их; 

 дифференцировать 

графически сходные 

рукописные буквы: строчные 

и-ш, ш-т, в-д, у-д-з, г-р, х-с, э-

е, э-с и др.; заглавные Г-П-Т, В-

Д, И-Ш, Л-М, Е-З и др. 

 делить слова на слоги для 

переноса. 

 обозначать мягкость 

согласных звуков с помощью 

Ь, букв и, е, ё, ю, я. 

 сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова; 

 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ПРОИЗНОШЕНИЕ» 

Содержание курса направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие 

интереса к самому процессу говорения и чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы. Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит 

основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся 

адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 

речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Подготовительный период «Развитие функции языкового анализа и синтеза, лексико-

грамматических форм языка, сенсорных и моторных функций» предусматривает введение детей в 

мир языка и включает основные упражнения:  

- упражнения на развитие речевого дыхания, плавного, длительного речевого выдоха; 

- артикуляционная гимнастика, упражнения для мимических мышц лица; формирование 

движений нижней челюсти, губ, языка, мягкого нёба; 

- упражнения на развитие силы голоса, высоты, тембра с использованием игровых 

упражнений, игр-драматизаций; 

- коррекция нарушений тонкой ручной моторики, воспроизведение серии движений 

пальцами правой и левой руки;  

- упражнения на развитие силы голоса, артикуляционной и мимической моторики. 
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Основной период «Звуковой состав и анализ слов. Дифференциация звуков» 

предусматривает введение детей в мир звука. Работа начинается со знакомства со звуком, 

дифференциацией звуков, словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в 

различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и 

формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные 

представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся 

осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются 

первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы.  

Содержание курса охватывает изучение согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных 

и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. Постепенно осуществляется переход к чтению целыми словами, формируется умение 

читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. 

Основной период включает основные упражнения:  

- упражнения на развитие слухового внимания;  

- упражнения на развитие фонематического восприятия; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие зрительно-пространственных функций (зрительного гнозиса, зрительной памяти, 

зрительного анализа и синтеза, уточнение схемы тела, развитие пространственной 

ориентировки и пространственных представлений); 

- развитие синхронности речевого дыхания и голоса; 

- развитие слухового восприятия. дифференциация неречевых звуков, различение звуков 

музыкальных инструментов, шумов;  

- развитие звукослогового синтеза. определение количества, последовательности звуков, 

места звуков; 

- формирование активного словаря (звук, слог, слияние, слово, гласные, согласные, твердые 

- мягкие согласные, звонкие - глухие согласные, предложение). 

Направления работы по произношению обеспечивают формирование представлений о 

звукобуквенном, слоговом составе слова с учетом программных требований и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся.  

Работа над словом, словосочетанием и предложением направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями 

в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. Школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются 

грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения 

и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, 
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что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмам и активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1 класс (33часа) 

 

№ Раздел программы, 

темы (основное 

содержание) 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Вводное занятие. Звуки 

речи.  

1 Знакомятся с понятием «неречевые звуки», 

«речевые звуки». Сравнивают «речевые» и 

«неречевые» звуки. 

2 Гласные звуки и буквы 1 

ряда.  

4 Знакомятся с артикуляционным аппаратом и 

наблюдают за его деятельностью. Выделяют 

гласные звуки в словах (определяют наличие или 

отсутствие заданного звука в слове), вычленяют звук 

из начала и конца слова, определяют 

последовательность и количество звуков в слове. 

Знакомятся со слогообразующей ролью гласных. 

Закрепляют понятие звукобуквенных связей. 

Выделяют ударный звук. 

3 Согласные звуки и буквы 

(твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие) 

2 Выделяют согласные звуки в словах: определяют 

наличие или отсутствие звука в слове; вычленяют 

звук из начала и конца слова; определяют место 

звука в слове (начало, середина, конец); определяют 

последовательность и количество звуков в слове. 

Дают характеристику звукам. 

4 Звук и буква Й.  1 Выделяют изучаемый звука в словах: определяют 

наличие или отсутствие звука в слове; вычленяют 

звук из начала и конца слова; определяют место 

звука в слове (начало, середина, конец); 

отрабатывают навык чтения. 

5 Дифференциация 

гласных 1 и 2 ряда.  

4 Выбирают гласные буквы для обозначения мягкости 

согласных на письме. Отрабатывают навык чтения 

слогов, слов с гласными А-Я, Ы-И, О- Ё, У-Ю. 

6 Слог-слово 1 Тренируются в слоговом, звукобуквенном анализе 

слов. 

7 Буква Ь. (2 ч.) 2 Соотносят количество звуков и букв в слове. 

Рассуждают об особенностях буквы Ь. Обозначают 

мягкость согласных буквой Ь в конце слов. 

Обозначают мягкость согласных буквой Ь в 

середине слова. 

8 Постановка, 

автоматизация и 

дифференциация 

согласных звуков.  

17 Сравнивают по артикуляции твердые и мягкие звуки. 

Знакомятся со звонкими и глухими согласными 

звуками (парными и непарными). Выделяют 

согласные звуки в словах: определяют наличие или 
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отсутствие звука в слове; вычленяют звук из начала 

и конца слова; определяют место звука в слове 

(начало, середина, конец); определяют 

последовательность и количество звуков в слове. 

Отрабатывают навык чтения слогов и слов с 

дифференцируемыми буквами. 

9 Итоговое игровое 

занятие.  

1 Повторяют отработанные звуки в словах и 

предложениях. Отрабатывают навык чтения слогов. 

 ИТОГО 33 часа  

 

2 класс (34 часа) 

 

№ Раздел программы, 

темы (основное 

содержание) 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

1 Вводное занятие. 

Звуки речи. 

1 Повторяют понятия «неречевые звуки», «речевые 

звуки». Сравнивают «речевые» и «неречевые» звуки. 

2 Гласные звуки и буквы. 2 Выделяют гласные звуки в словах (определяют 

наличие или отсутствие заданного звука в слове), 

вычленяют звук из начала и конца слова, определяют 

последовательность и количество звуков в слове. 

Повторяют слогообразующую роль гласных. 

3 Согласные звуки и буквы. 

Обозначение мягкости 

согласных на письме 

гласными буквами 2 ряда 

и буквой Ь. 

 

 

13 Выделяют согласные звуки в словах: определят 

наличие или отсутствие звука в слове; вычленяют 

звук из начала и конца слова; определяют место 

звука в слове (начало, середина, конец); определяют 

последовательность и количества звуков в слове. 

Составляют слоговые графические схемы слов. 

Проверочная работа. 

4 Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных. 

Обозначение мягкости 

согласных на письме 

гласными буквами 2 ряда 

и буквой Ь. 

17 Знакомятся с понятием твердый-мягкий и звонкий-

глухой согласный, оглушение парных звонких 

согласных в конце слова. 

 Учатся различать звуки по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости. Отрабатывают навык чтения: 

читают слоги и слова с изучаемыми согласными. 

Проверочная работа 

5 Итоговое занятие 1 Повторяют пройденный за год материал. 

 ИТОГО 34 часа  

 

*Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Дидактическое 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

1. Чиркина Г.В., 

Российская Е.Н. 

Произношение. Мир 

звуков[Текст] : учеб, 

для спец. корекц. шк. V 

вида: 1 кл. / Г.В. 

Чиркина, Е.Н. 

1. Алмазова, А. А. Русский язык в школе для детей с нарушениями 

речи / А. А. Алмазова, В. И. Селиверстов. – М.: ВЛАДОС, 2011.  

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи / М-во образования и науки Рос. Федерации. - М.: 

Просвещение, 2017.  
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Российская. - М.: 

АРКТИ, 2005. - 256 с. 

3. Чиркина Г.В., Алтухова Т.А, Вятлева Ю.Е. и др. Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений V вида. 

Подготовительный класс, 1-4 классы. - С.: Просвещение, 2013. - 256 с. 

4. Основы теории и практики Логопедии /Под ред. проф. Р.Е. 

Левиной. -М.: Просвещение, 1969. 

5. Чистякова О.В. 20 занятий по русскому языку для 

предупреждения дисграфии. 1 класс. - СПб.: Литера, 2017. 

 

Материально-технические средства: 

- наборы дидактических игр, раздаточного материала, картинок для фронтальной и 

индивидуальной работы, 

- индивидуальные зеркала, средства гигиены, 

- компьютерная техника, 

- доска настенная, 

- парты, стулья по количеству учащихся. 
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