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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий  составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598) в действующей редакции 

и с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Рабочая программа предназначена для организации и проведения 

коррекционно-развивающих логопедических занятий с обучающимися  1-4-ых 

классов с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР): фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 

степень выраженности дизартрии, ринолалия), общим недоразвитием речи III 

- IV уровней речевого развития различного генеза (например, при 

минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.); для 

обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

 Данная программа учитывает особенности психофизического и речевого 

развития детей с ТНР, их индивидуальные возможности и обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся. 

 Цель реализации рабочей программы: создание системы сопровождения 

обучающихся 1-4-ых классов с ТНР в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, социальную адаптацию личности 

ребенка через профилактику и коррекцию нарушений устной и письменной 

речи. 

  Задачи рабочей программы:  

 обеспечение своевременного выявления обучающихся с 

трудностями адаптации, обусловленными речевым 

недоразвитием; 

 определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории школьников в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

обучающегося, структурой речевого нарушения и степенью его 

выраженности;  

 разработка и реализация коррекционно-развивающих 

логопедических программ, организация фронтальных, 

индивидуальных и групповых занятий с обучающимися с ТНР; 

 формирование универсальных учебных действий в рамках 

реализации ФГОС НОО; развитие жизненной компетенции 

ребенка с ТНР; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) школьников, учителям, воспитателям.  

Принципами рабочей программы, служащими главным ориентиром по 



конструированию процесса логопедической работы и критериальному отбору, 

определяющему содержание речевого материала, в совокупности 

обеспечивающие достижение цели являются: 

- этиопатогенетический принцип позволяет учитывать совокупность 

этиологических факторов, обусловливающих возникновение речевых 

нарушений и их механизмы; 

-  принцип системного подхода и учета структуры речевого нарушения 

предполагает определения ведущего нарушения, соотношения первичных и 

вторичных симптомов;  

- принцип комплексности определяет значимость воздействия на все 

компоненты речи при устранении речевых расстройств; 

-  принцип дифференцированного подхода осуществляется на основе учета 

этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого 

дефекта, возрастных особенностей ребенка. В процессе коррекции нарушений 

речи учитываются общие и специфические закономерности развития 

аномальных детей. 

-  учет личностных особенностей в процессе логопедического воздействия 

затрагивает уровень развития речи, познавательной деятельности, 

особенности сенсорной сферы и моторики ребенка; 

-   онтогенетический принцип учитывает закономерность и 

последовательность формирования различных форм и функций речи. 

 

2. Общая характеристика коррекционно-развивающих занятий  

Формами организации коррекционно-развивающего процесса с 

обучающимися 1-4-ых классов с ТНР являются фронтальные, групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. 

В группы подбираются дети с однородной структурой речевого 

дефекта. Из выявленных обучающихся с первичной речевой патологией 

комплектуются следующие группы или группы с меньшей наполняемостью 

(количество детей в группах с меньшей наполняемостью определяется в 2 - 

3 человека для основного контингента  обучающихся  с ОНР  и  ФФНР);  

зачисляются  также  в эти группы дети с более выраженным дефектом: 

 с общим недоразвитием речи (4-5 чел., 3-4 чел.); 

 с фонетико-фонематическим  или  фонематическим недоразвитием 

речи  (5-6 чел., 4-5 чел.) 

с недостатками произношения (6-7, 4-5). 

с нарушениями письма и чтения, обусловленными ОНР (4-5 чел., 3-4 

чел.); 

с нарушениями письма и чтения, обусловленными с фонетико-

фонематическим  или  фонематическим недоразвитием речи  (5-6 чел., 

4-5 чел.) 

Индивидуальные занятия проводятся с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи: ОНР (2 уровня речевого развития); нарушения строения и 

подвижности артикуляционного аппарата (ринолалия, дизартрия). По 

мере формирования произносительных навыков у этих детей, они 



включаются в состав соответствующих групп. 

Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушения речевого развития. Коррекционно-развивающая 

логопедическая работа с группой детей, имеющих общее недоразвитие речи 

и нарушения чтения и письма, обусловленные общим недоразвитием речи, 

проводятся не менее 3 раз в неделю; с группой детей, имеющих ФФНР и 

ФНР и нарушения чтения и письма, обусловленные ФФНР И ФНР, 2-3 раза 

в неделю; с группой детей, имеющих фонетический дефект, 1-2 раза в 

неделю; индивидуальные занятия с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, проводятся не менее 3 раз в неделю. 

Продолжительность фронтального и группового логопедического 

занятия - 40 мин.; с группой с меньшей наполняемостью - 25-30 мин.; 

продолжительность индивидуальных занятий с каждым ребенком - 20 

минут. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения рабочей программы коррекционной работы является 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия). 

Формой контроля результативности освоения рабочей программы 

является: 

 промежуточный мониторинг состояния устной и письменной речи 

детей, посещающих занятия, с целью выявления специфических 

ошибок и дальнейшей корректировки коррекционной работы; 

 итоговый мониторинг речевых процессов  детей, занимающихся в 

течение года на логопункте, с целью отслеживания 

результативности коррекционной работы. 

 

 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс входит в коррекционно-развивающую область 

учебного плана (фронтальные, индивидуально-групповые занятия) и 

рассчитан на 1-3 часа внеурочных занятий в неделю. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания коррекционно-

развивающих занятий 

 Одним из результатов обучения  по рабочей программе является 

решение задач воспитания – осмысление  младшими школьниками системы 

ценностей. 
Ценность жизни и человека - осознание ответственности за себя и 

других людей, своего и их душевного и физического здоровья; 

ответственность за сохранение природы как среды обитания. 
Ценность общения - понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 



Ценность добра и истины - осознание  себя как части мира, в котором 

люди соединены бесчисленными связями, основывается на признании 

постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий 

(например: поступай так, как ты хотел  чтобы поступали с тобой; не 

говори  неправды; будь милосерден и т.д.). 
Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека, 

взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; 

уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества - признание труда как необходимой 

составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна 

любому человеку в своей области. 
Ценность социальной солидарности – обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 
Ценность гражданства и патриотизма - осознание себя как члена 

общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего 

края и страны, восхищение культурными ценностями предшествующих 

поколений. 

 
5. Результаты освоения курса коррекционно-развивающих занятий 

 Личностные результаты на момент завершения начального общего 

образования 

- компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

-  выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

- устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач; 

- положительная адекватная дифференцированная самооценка на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- способность к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнёров в общении, ориентация на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-  установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении 

и поступках; 

-  эмпатия как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание 

им, выражающиеся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметные результаты на момент завершения начального 

общего образования 



Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

-  осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

- вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по ходу его реализации, 

так и в конце действия; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- 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 приемами решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-  осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

- 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 учета 

интересов и позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

  Предметные результаты на момент завершения начального общего 

образования 

Обучающийся научится: 

- 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; 

- различать на слух слова с близкими по артикуляционным и акустическим 

признакам фонемами; 

- дифференцировать твердые/мягкие, звонкие/глухие, свистящие/шипящие 

согласные; 

- повторять воспринятый на слух слоговой ряд из 3 слогов; 

- 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; 

- синтезировать слова из 5-6 слогов, 6-7 звуков; 

- произносить свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные звуки в прямых, 

обратных, закрытых слогах и слогах со стечением согласных; 

- воспроизводить слоговые ряды (из 4-5 слогов) с меняющимся ударением с  

оппозиционными звуками; 

- воспроизводить серии слогов со стечением согласных и оппозиционными 

звуками   (шос-шус-шас, рал-лар-рал);  

- четко и правильно произносить звуки в многосложных словах с закрытыми 

слогами, стечением согласных и наличием оппозиционных звуков  

(кораблекрушение,  мороженщица, подтверждение); 

- 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; 

- научится подбирать проверочные слова; 

- грамотно строить предложения, согласовывая слова в нем, устанавливая 

причинно-следственные связи;  

- последовательно и логично составлять предложения, используя 

необходимые лексические средства; 

- грамотно излагать свои мысли на свободную тему, отвечать на поставленные 

вопросы, уметь рассуждать и делать выводы; 

- обозначать мягкость согласных звуков с помощью Ь, букв и, е, ё, ю, я; 

- сравнивать звуковой и буквенный состав слова; 

- не смешивать фонемы, буквы на письме; 

- самостоятельно находить и исправлять ошибки, не допускать на письме 

ошибок языкового и акустического характера. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- регулировать  плавный продолжительный выдох при произнесении 

предложений и текстов; 

- регулировать оптимальную силу голоса; 

- называть основные органы артикуляционного аппарата; 

- четко и правильно выполнять артикуляционные движения в соответствии с 

речевой инструкцией, удерживать артикуляционную позу и переключаться на 

другую; 

- воспроизводить несложный ритм; 

- различать на слух слова, схожие по звучанию; 

- повторять воспринятый на слух слоговой ряд из 2 слогов; 

- 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; 

- синтезировать слова из 3-4 слогов, 3-5 звуков; 

- правильно произносить гласные и «простые» согласные (заднеязычные, 

переднеязычные, губные) звуки; 

- 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 простой стихотворный текст в заданном темпе; 

- воспроизводить простые ритмы ( // - // ) ( / - ///); 

- использовать паузу для ритмической организации речи;  



- различать  на слух типы предложений (вопросительные, побудительные, 

повествовательные); 

- знать родовые и видовые понятия; 

- ориентироваться в словаре по лексическим темам (овощи, фрукты, птицы, 

животные, посуда, продукты, инструменты, насекомые, транспорт, мебель, 

бытовые приборы, обувь, птицы); 

- уметь пользоваться способами словообразования и словоизменения; 

- уметь подбирать антонимы, синонимы; 

- уметь строить предложения, понимать причинно-следственные связи; 

- составлять рассказы по последовательным  картинкам; 

- 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; 

- исправлять ошибки на письме указанные учителем. 

Рабочая программа предусматривает развитие жизненной компетенции 

обучающихся с ТНР через реализацию группы специальных требований. 

Коррекционные занятия помогут сформировать у младшего школьника с 

ТНР: 

 умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений; 

 умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели; 

 умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

 умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

Особенность логопедической работы в новых условиях ФГОС состоит 

в том, что она направлена на оказание помощи школьникам, испытывающим 

трудности в достижении предметных результатов. Тем самым своевременная 

и действенная логокоррекционная работа предупреждает или минимизирует 

трудности достижения универсальных учебных действий.  

 

6. Содержание коррекционно-развивающих занятий 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется особыми образовательными потребностями на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

1 класс. Общее недоразвитие речи (III-IV уровня речевого развития) 



Рабочая программа направлена на решение задач коррекционной работы 

с первоклассниками с ОНР (III-IV уровня речевого развития): 

1.Нормализация звуковой стороны речи: 
- формирование фонематических процессов; 
- формирование представлений о звуковом составе слова; 
- развитие навыков анализа и синтеза, звуко-слогового состава 

слова; 
- исправление дефектов звукопроизношения. 

2. Активизация, уточнение и обогащение словарного запаса 
3. Формирование лексико-грамматического строя речи 
4. Формирование связной речи 
5. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к 
обучению: 

- устойчивость внимания; 
- способность к запоминанию, переключению внимания, 

самоконтролю; 
- коррекция познавательной активности; 

6.Развитие коммуникативной способности к обучению: 
- умение слушать и слышать; 
- понять учебную задачу, осмыслить ее; 

-     умение целенаправленно и последовательно выполнять учебную 
деятельность. 

Для обучающихся, у которых выражено общее недоразвитие речи, 

характерны несформированность лексико-грамматического строя языка и 

фонетико-фонематической стороны речи. Это выражается в бедности 

словарного запаса, в неумении правильно построить предложение, 

грамматически правильно оформить его, последовательно пересказать 

содержание рассказа, в затруднении анализа и синтеза слов. Первоклассники 

с ОНР(IV уровня речевого развития) характеризуются теми же проявлениями, 

что и при ОНР (III уровня речевого развития), но более в легкой форме. 

Для того чтобы наиболее полно и точно выразить свою мысль, ребенок 

должен иметь достаточный лексический запас, поэтому логопедическая 

работа над устной речью начинается с расширения и совершенствования 

словаря. При этом слово рассматривается не только как лексическая единица 

языка, но и как грамматическая и синтаксическая единица предложения. 

Знакомя детей со словами, обозначающими предмет, действие и признак 

предмета, мы тем самым готовим платформу для последующей работы над 

предложением. Работу над словом необходимо сочетать с развитием 

образного мышления, зрительного и слухового восприятия, внимания и 

памяти. 

После усвоения этой темы переходим к работе над предложением. Учим 

детей правильно строить предложение, правильно грамматически и 

интонационно оформлять его. Работа над предложением начинается с 

простого нераспространенного предложения. На этом этапе работы дети 

учатся чувствовать синтаксическую основу предложения, т. е. подлежащее и 



сказуемое. Таким образом, здесь закладывается основа для успешного 

овладения детьми навыком синтаксического разбора предложения на более 

поздних этапах обучения. На этом этапе работы широко используются 

графические схемы предложений для того, чтобы сформировать у детей 

абстрактно-зрительное представление о слове как единице предложения. 

Дальнейшая работа направлена на распространение и грамматическое 

оформление предложения.  

Следует учесть, что часто обучающиеся с ТНР пропускают предлоги в, 

на, к и др., предлог из заменяют предлогом с ("пришел со школы", "вернулась 

с магазина", "приехал с Киева" и т. п.).  Сложные предлоги из-за, из-под 

заменяются предлогом из ("выскочила из пола" вместо "выскочила из-под 

пола", "выбежал из куста" вместо выбежал из-под куста и т. п.). Логопеду 

следует учесть, что при работе с каждым предлогом вначале отрабатывается 

понимание пространственного значения предлогов, а затем другие их 

значения. По мере того как дети учатся понимать значение изучаемых 

предлогов и правильно употреблять их, в задания постепенно включают 

другой предлог, ранее не изучавшийся. Параллельно с работой над 

правильным употреблением предлогов в занятия включаются задания, 

подводящие обучающихся к практическому усвоению правила о раздельном 

написании предлогов со словами. 

Дальнейшая работа направлена на развитие фонематического 

восприятия. Уточняется представление детей о том, что слово состоит из 

звуков, звуки сливаются в слоги. Затем ученики усваивают слоговую 

структуру слова, сначала с опорой на ритмический рисунок слова, потом на 

слогообразующую роль гласных. На данном этапе основное внимание логопед 

уделяет выделению гласных звуков (букв) из слова. С этой целью проводятся 

структурные диктанты (логопед называет слово, например, рыба, ученики 

изображают это слово графически и над соответствующим слогом пишут 

гласный, например, ы, а), послоговое письмо с соотнесением количества 

гласных и количеством слогов в слове. Такие методические приемы 

способствуют устранению некоторых  дисграфических ошибок: пропуск 

гласных, пропуск или добавление слогов в слове. Опираясь на гласные второго 

ряда, логопед подводит обучающихся к пониманию и практическому 

усвоению одного из способов смягчения согласных. 

Следующий этап работы — формирование связной речи. Обучающиеся 

с ОНР (III-IV уровня речевого развития) затрудняются в построении связной 

монологической речи. При пересказах не умеют последовательно и 

достаточно полно излагать свои мысли. Особенно ярко это проявляется при 

написании обучающимися изложений и сочинений. Несформированность 

связной речи  является серьезным препятствием для успешного овладения 

программами гуманитарных предметов. 

Сначала дети учатся разным видам пересказа (подробному, 

описательного характера, выборочному, краткому и творческому), затем 

составляют рассказы по серии картинок, по одной сюжетной картинке, по 

опорным словам, по предложенному плану. Работу по формированию умения 



четко излагать свои мысли начинаем с пересказа услышанного с опорой на 

вопросы, предметные картинки, действия, данные в последовательности 

услышанного рассказа. Позднее учим детей определять части в рассказе, 

составлять его план и пересказывать, опираясь на этот план. После того как 

обучающиеся  научились  последовательно  передавать содержание 

услышанного, учим их составлять выборочный пересказ. Этот вид работы 

требует умения обобщать и выбирать самое  главное  из   всего  текста.  

Наиболее  сложным  для  обучающихся является краткий пересказ. В 

дальнейшем учим детей творческому рассказу. Развивая у детей фантазию, 

творческое мышление, включаем  пересказы по отдельным фрагментам  

(началу, середине и концу) рассказа. После этого переходим к обучению 

составления самостоятельных рассказов по аналогии, по серии сюжетных 

картинок, по собственным наблюдениям и впечатлениям. Любому виду 

пересказа или  рассказа  должна   предшествовать  словарная  работа,  анализ 

текста, важная четкая целевая установка для всех обучающихся, 

присутствующих на занятии. 

Учитывая то, что у детей с ТНР остаются несформированными 

некоторые неречевые процессы (мышление, слуховое и зрительное внимание 

и память), на протяжении всего первого года коррекционной работы в занятия 

включаются задания, направленные на их развитие. Работа по развитию 

мелкой моторики ведется в нескольких направлениях:  самомассаж ладоней и 

пальцев рук, гимнастика рук, ориентирование на листе бумаги, отработка 

элементарных графических навыков.  

Слушание с нагрузкой, применение синхронных и асинхронных 

движений рук и ног в физкультминутках, работа с глазодвигательными 

мышцами и другие методы нейропсихологической коррекции существенно 

повышают эффективность логопедической работы. 

Коррекционно-логопедическое воздействие носит комплексный и в то 

же время дифференцированный характер. Дифференциация коррекционно-

логопедического воздействия осуществляется с учетом клинической 

характеристики, индивидуально-психологических особенностей ребенка, 

особенностей его психической деятельности, работоспособности, уровня 

недоразвития и механизмов нарушений речи. 

 

1 класс. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи/Фонематическое 

недоразвитие речи. 

У обучающихся, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи/фонематическое недоразвитие речи (далее ФФНР/ФНР), наблюдается 

несформированность всей звуковой стороны речи – произношение, 

фонематические процессы. Типичным для произношения обучающихся этой 

группы являются замены и смешения фонем, сходных по звучанию или 

артикуляции (шипящих-свистящих; звонких-глухих; Р-Л; твердых-мягких). 

Обучающиеся с данным речевым дефектом испытывают затруднения (порой 

значительные) в восприятии на слух близких звуков, определении их 

акустического и артикуляционного сходства и различия, не учитывают 



смысло-различительного значения этих звуков в словах. Все это осложняет 

формирование устойчивых представлений о звуковом составе слова. Такой 

уровень недоразвития звуковой стороны речи препятствует овладению 

навыками анализа и синтеза звукового состава слова и нередко служит 

причиной появления вторичного дефекта, проявляющегося в специфических 

нарушениях чтения и письма. 

Главной задачей коррекционно-развивающего обучения детей с ФФНР 

является нормализация звуковой стороны речи. Это значит, что необходимо: 

- формировать фонематические процессы; 
- формировать представления о звуковом составе слова; 
- развивать навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава 

слова; 
- исправить дефекты звукопроизношения.  
Большое внимание в коррекционно-развивающей работе с 

обучающимися с ФФНР/ФНР уделяется гласным звукам, т.к. правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава 

слова. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков а, у, и, о, ы. Эти же 

звуки используются для наиболее легкой формы анализа – выделения первого 

гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 

звуки могут быть расположены в определенной последовательности.  

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут. 

Обучающиеся учатся выделять последний согласный из конца слова (кот, 

мак).  

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом). Далее основной единицей 

изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети 

учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 

деления слов на слоги.  

Затем обучающиеся овладевают полным звуко-слоговым анализом 

односложных трезвуковых  и двухсложных слов.  

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

стечением согласных в составе слога (стол), двухсложных с одним закрытым 

слогом (кошка), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 

расходится с написанием.  

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по 

следам анализа. При этом слог или слово после предварительного анализа 

складывается из букв разрезной азбуки, а затем, следует обратный процесс – 

соединение звуков в слоги и чтение слов по слогам. Обучение чтению тесно 

связано с обучением письму. Обучающиеся пишут после устного анализа, 

затем читают написанное.  

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 



достаточно для образования нового слова.  

Навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и 

различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу, 

способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма.  

 

1-4 класс. Нарушение звукопроизношения. 

На логопедических занятиях 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 

дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом 

занятии ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию 

фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой 

функциональной системы (фонематического, лексического, грамматического, 

семантического). 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи рабочей про-

граммой предусмотрены следующие направления работы: 

- развитие ручной и 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). 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на 

индивидуальных логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация 

- как на групповых, так и на индивидуальных логопедических занятиях. 

Тематика и последовательность формирования правильного про-

изношения и развития фонематических процессов связана, прежде всего, с 

программой по обучению грамоте, но имеет опережающий характер. К 

моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности обучающиеся 

должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его 

из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только 

определенным объемом знаний и навыков в области звуковой стороны речи,  

но и в значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, происходит 

совершенствование употребления правильных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей. 

 

2-4 классы. Нарушение чтения и письма по типу дисграфии. 

Рабочей программой предусматривается коррекция письменной речи по 

определенному плану, который учитывает механизм речевых нарушений и их 



соответствие какой-либо форме дисграфии: 

- артикуляторно-акустической; 

- дисграфии на основе нарушения фонемного распознавания: 

- дисграфии на основе нарушения языкового анализа и синтеза: 

- аграмматической: 

- оптической. 

Коррекционное обучение ведется по единой для всех возрастных 

категорий системе. Разница заключается в подборе лексического материала, 

который должен соответствовать всем программным требованиям по 

русскому языку, предъявляемым к массовой школе.   

Процесс коррекции дисграфии тесно связан с обучением ребенка 

русскому языку. Взаимосвязь коррекционного и обучающего процессов 

способствует успешному усвоению обучающимися правил грамматики. Курс 

коррекционного обучения содержит дополнительные сведения по всем 

разделам русского языка (фонетике, лексике, грамматике, развитию речи). 

Дети, наряду с «логопедическими» темами, изучаемыми на коррекционных 

занятиях, закрепляют знания, полученные в классе: графическое оформление 

предложений, правописание имен собственных, правописание гласных в 

корне слова и после шипящих, правописание ЧК, ЧН, употребление Ь. Дети 

изучают различные по цели высказывания предложения; знакомятся со 

строением и основными признаками текста; изучают морфологическое 

строение слова; строят словосочетания и предложения и т.д. 

Логопедическая работа с детьми, имеющими ТНР, учитывает их 

психологические особенности и проводится по следующим направлениям: 

- развитие мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

- формирование пространственных представлений; 

- развитие слухового восприятия, внимания, памяти; 

- коррекция нарушений звукопроизношения, искажений звуко-слоговой 

структуры слова; 

- развитие лексики (обогащение словаря, уточнение значения слова, 

формирование лексической системности, структуры значения слова, 

закрепление связей между словами); 

- формирование морфологической и синтаксической системы языка; 

- развитие фонематического анализа, синтеза, представлений; 

- формирование анализа структуры предложений; 

- развитие коммуникативной, познавательной и регулирующей функции речи. 

Один из путей повышения эффективности логопедической работы с 

детьми с ЗПР – это применение нейропсихологических знаний в 

логопедической практике. 

Слушание с нагрузкой, применение синхронных и асинхронных 

движений рук и ног в физкультминутках, работа с глазодвигательными 

мышцами и другие методы нейропсихологической коррекции существенно 

повышают эффективность логопедической работы. 

Коррекционно-логопедическое воздействие при ТНР носит 

комплексный и в то же время дифференцированный характер. 



Дифференциация коррекционно-логопедического воздействия 

осуществляется с учетом клинической характеристики, индивидуально-

психологических особенностей ребенка, особенностей его психической 

деятельности, работоспособности, уровня недоразвития и механизмов 

нарушений речи. 

 

4 класс. Нарушение чтения и письма по типу дизорфографии. 

Рабочей программой предусматривается работа по преодолению 

дизорфографических нарушений обучающихся 4-ых классов. Она проводится 

на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях по направлениям, 

соответствующим основным видам ошибок. Коррекция дизорфографии 

предполагает при необходимости параллельную работу, направленную на 

устранение нарушений звукопроизношения, чтения и письма. 

На первоначальных этапах коррекционной работы широко практикуется 

выполнение орфографических действий с помощью логопеда, их 

материализация. Широко используется наглядный материал, карточки с 

гласными и согласными буквами, их условными обозначениями.  Особое 

внимание уделяется предварительному и текущему видам самоконтроля. Это 

вызвано тем, что дети с дизорфографией не умеют прогнозировать и 

определять "ошибкоопасные" места слов до их написания и во время письма. 

Поэтому важно научить ребенка "видеть" орфограмму в слове до ее написания, 

учить ее прогнозировать.  Большое внимание уделяется совершенствованию 

таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, сопоставление. 

Развиваются моторные компоненты письма, навыки каллиграфии. 

Далее идет закрепление орфографических знаний с использованием 

разнообразных схем, графических и условных обозначений букв и их 

сочетаний, таблиц. Достаточный объем грамматических знаний, умений и 

навыков является предпосылкой и необходимым условием для обоснования 

того или иного написания в слове. Для большинства слов морфологического и 

традиционного принципов написания важно своевременно определять 

морфологический состав слов (например, при написании гласных в 

приставках). 

На следующем этапе выполнение орфографических действий 

сопровождается громким комментарием в виде рассуждений и выводов. 

В дальнейшем полученные знания, умения и навыки переводятся в 

умственный план. На данном этапе обучающиеся выполняют 

орфографические и грамматические упражнения письменно, "в уме" и 

выделяют условными обозначениями встретившиеся в словах орфограммы. 

 

 

7. Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

 

1-4 класс. Нарушение звукопроизношения 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 



сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого 

отдельного обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая 

последовательность работы над нарушенными в произношении звуками 

может быть представлена следующим образом: [c], [c’], дифференциация [с]-

[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’];  [л], [л’], дифференциация [л]-[л’]; [ш], 

[ж],  дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], дифференциация [р]-

[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], дифференциация [c]-[ц], 

[т]-[ц]; [щ], дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуков 

начинается в структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат – 

закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога 

(со стечением согласных). 

 

2 класс. Нарушение формирования письма и чтения обусловленное ОНР III 

уровня  (3н/ч) 

 

№  

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

1 Речь. Предложение. Слово. Слог. 1 

2 Органы речи. Образование звуков. Звуки гласные и согласные. 

Звуки и буквы (различение понятий).  

1 

I этап. Звуки согласные твердые и мягкие (14 час.) 

3 Звуки согласные твердые и мягкие (1-ый способ смягчения: 

гласные II ряда). Дифференциация гласных а-я, о-ё, у-ю, ы-и, 

ё-ю. 

10 

 

4 Звуки согласные твердые и мягкие (2-ой способ смягчения: 

буква Ь). Буква ь как показатель мягкости согласных. 

Разделительный мягкий знак. 

4 

 

II этап. Дифференциация согласных по артикуляторно – акустическому 

сходству 

  (34 час.) 

5 Звонкие и глухие согласные. 1 

6 Дифференциация согласных по артикуляторно – 

акустическому сходству (з-с, ж-ш, в-ф, б-п, д-т, г-к, с-ш, з-ж, 

c-ц, с-щ, с-ч, ц-ч, ч-ш, ч-щ).  

33 

III этап.  Дифференциация букв по оптическому и кинетическому сходству 

(10 час.) 

7 Дифференциация букв по оптическому и кинетическому 

сходству: и-у, а-о, т-п, б-д, ш-щ 

10 

 IV этап. Слово (16час.) 

8 Ударение. Безударные гласные. 4 

9 Морфемный состав слова.  

Родственные слова. Корень. Окончание. Образование слов 

при помощи приставок. Образование слов при помощи 

суффиксов. Сложные слова.  

7 



10 Предлоги и приставки. 5 

V этап. Словосочетание и предложение  (4 час.) 

11 Предложение (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, связь слов в предложении).  

4 

Итого:  83 

 

3 класс. Нарушение письма и чтения обусловленное ОНР III уровня (2 н/ч*) 

 

№  

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

I этап.  Дифференциация твердых и мягких согласных (14 час.) 

1  Звуки гласные и согласные. Звуки и буквы (различение 

понятий). 

1 

2 Дифференциация гласных а-я, о-ё, у-ю, ы-и, ё-ю. 10 

3 Буква ь как показатель мягкости согласных. Разделительный 

мягкий знак.  

3 

II этап. Дифференциация согласных по артикуляторно – акустическому 

сходству  

(12час.) 

4 Дифференциация согласных по артикуляторно-

акустическому сходству (з-с, ж-ш, в-ф, б-п, д-т, г-к) 

12 

III этап. Дифференциация букв по оптическому и кинетическому сходству (10 

час.) 

5 Дифференциация букв по оптическому и кинетическому 

сходству (по выбору: и-у, а-о, т-п, б-д, ш-щ) 

10 

IV этап. Слово (6час.) 

6 Ударение. Безударные гласные проверяемые и 

непроверяемые ударением. Антонимы, Синонимы. 

6 

V этап. Части речи (3час.) 

7 Общее понятие о частях речи. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. 

3 

VI этап. Предложение. Текст. (9 час.) 

8 Предложение повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Связь слов в предложении. Главные и 

второстепенные члены предложения.  

4 

9 Текст. Составление связного текста из предложений. 

Деление сплошного текста на предложения. 

Восстановление предложений, текста. Типы текстов: 

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

5 

* Количество часов по разделам может варьировать в зависимости от 

состава группы. 

 

4 класс Нарушение письма и чтения по типу смешанной дисграфии. (2 н/ч.) 

 



№  

Тема занятий 

Кол-во 

часов 

I этап.   Формирование фонематических процессов     (16 час.)  

1 Речь. Предложение. Слово. Слог. Звуки речи. Выделение 

гласных и согласных звуков из слов. Определение количества 

и последовательности звуков в слове. 

5 

2 Дифференциация твердых и мягких согласных. Звуковой 

анализ и синтез слов. 

3 

3 Буква ь как показатель мягкости согласных. Разделительный 

мягкий знак. Фонетический разбор слов.  

3 

4 Звонкие и глухие согласные. Дифференциация согласных по 

артикуляторно-акустическому сходству (з-с, ж-ш, в-ф, б-п, д-

т, г-к, с-ш, з-ж, c-ц, с-щ, с-ч, ц-ч, ч-ш, ч-щ). Проверка 

сомнительных согласных в корне слова. 

5 

II этап. Формирование орфографической зоркости  (18 час.)  

5 Ударение. Безударные гласные, проверяемые и 

непроверяемые ударением.  

6 

6 Морфемный состав слова. Родственные слова. Корень. 

Окончание. Образование слов при помощи приставок и 

суффиксов. Выделение орфограмм в частях слова. Сложные 

слова. 

      6 

7 Предлоги и приставки. Дифференциация предлогов и 

приставок. 

5 

III этап. Формирование связной речи ( 23 час.)  

8 Словосочетания и предложения. Фразеологизмы. 

Составление предложений из слов. Составление связного 

текста из предложений. Восстановление 

деформированных предложений. Изложение-

повествование, изложение-рассуждение (по плану, 

опорным словам). Коллективное сочинение. Письма.  

23 

* Количество часов по разделам может варьировать в зависимости от 

состава группы. 

 

8. Материально-техническое обеспечение коррекционно-

развивающего процесса 

Материально-техническая база реализации рабочей программы для 

обучающихся 1-4-ых классов с ТНР  соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым: 

 к кабинету учителя-логопеда (площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий);  

 к мебели; 

 к расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 



Материально-техническое и информационное оснащение  

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе, выступления 

с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет  и др.); 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов;  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

В логопедическом кабинете создан и пополняется информационно-

методический фонд, состоящий из методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности учителя-логопеда, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов. Информационное 

обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу образования 

обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. 

Нормативно-правовое обеспечение адаптированной рабочей программы 

1. Конституция Российской Федерации (с поправками от 21.07.2014г.) 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013г. №ИР-

535/07 "О коррекционном и инклюзивном образовании детей"  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. 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 

здоровья" 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями в действующей редакции). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (Федеральное учебно-методическое 

объединение по общему образованию. Протокол от 22 декабря  2015 г. 

№ 4/15) 



7. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  (с изменениями и дополнениями в 

действующей редакции).   

Методическое обеспечение рабочей программы 

  В процессе реализации данной рабочей программы  используется 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,  

рекомендуемый  министерством образования и науки  РФ для осуществления 

профессиональной деятельности учителя-логопеда общеобразовательной 

школы.  

  Для диагностики основных речевых компонентов представляется 

целесообразным использование стандартизированных методик, 

предложенных Фотековой Т.А., Корневым А.Н., Ишимовой О.А., Иншаковой 

О.Б., Грибовой О.Е., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Смирновой И.А.  

  Дидактическим материалом являются альбомы Грибовой О.Е., 

Бессоновой Т.П., Иншаковой О.Б., Смирновой И.А. 

  Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с 

методическими рекомендациями  Ястребовой А.В.,  Бессоновой Т.П.,   

Мазановой Е.В.,  Ефименковой Л.Н., Мисаренко Т.Т..  При планировании 

занятий со школьниками с  нарушениями письма и чтения используются 

методические материалы, предложенные в пособиях Ефименковой Л.Н., 

Козыревой Л.М., Мазановой Е.В., Садовниковой И.Н.,  Андреевой Н.Г.. 

  В ходе реализации рабочей программы учитываются рекомендации 

министерства образования и науки  РФ по развитию личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, направленных на формирование у детей умения учиться.  

Интернет-ресурсы 

 http://academy.edu.by/sites/logoped/index.htm - сайт Логопедия по 

пятницам 

 http://logoburg.com  - Логобург  Клуб логопедов 

 http://logoped.name – Электронная библиотека 

 http://logopediya.com - Сайт Логопед 

 http://standart.edu.ru – Материалы по ФГОС 

 http://www.ikprao.ru - Альманах Института коррекционной педагогики 

РАО 

 http://www.lepestok7.ru/index.php - Журнал "Школьный логопед" 

 http://www.logolife.ru - Логопедия для всех 

 http://www.logopedmaster.ru - Учебный центр "Логопед-мастер" 

 http://www.logoped-sfera.ru/  - Журнал "Логопед" 

 http://www.logopunkt.ru - Логопункт.ru 

 http://www.schoolpress.ru/jornal/issues/razvitie/index.php - Журнал 

"Воспитание и обучение детей с нарушениями развития" 

 www.logomag.ru - сайт Логопед-Волшебник 

 www.logopedmaster.ru - Большая электронная библиотека 

 

http://logoburg.com/
http://logoped.name/
http://standart.edu.ru/
http://www.ikprao.ru/
http://www.lepestok7.ru/index.php
http://www.logolife.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopunkt.ru/
http://www.schoolpress.ru/jornal/issues/razvitie/index.php
http://www.logopedmaster.ru/


Приложение 1 

 

Примерное календарно-тематическое планирование коррекционно-

развивающих занятий 

 с обучающимися 2-ых кл. с нарушением формирования письма и 

чтения обусловленное ОНР III уровня 

 (вариант 5.1) 3н/ч 

№ Тема занятий Кол-

во 

часо

в 

Дата Коррек

тировка 

  

1 Речь. Предложение. 1   

2 Слово. Слог. 1   

3 Органы речи. Образование звуков. Сезонные 

изменения в природе осенью. 

1   

4 Звуки гласные и согласные. Звуки и буквы 1   

I этап. Звуки согласные твердые и мягкие 14ч.   

1-ый способ смягчения: гласные II ряда. 10ч.   

5 Дифференциация гласных а-я. 1   

6 Дифференциация гласных а-я.  1   

7 Дифференциация гласных о-ё. 1   

8 Дифференциация гласных о-ё. 1   

9 Дифференциация гласных у-ю.  1   

10 Дифференциация гласных у-ю. 1   

11 Дифференциация гласных ы-и. 1   

12 Дифференциация гласных ы-и. 1   

13 Дифференциация гласных ё-ю. 1   

14 Дифференциация гласных ё-ю. 1   

2-ой способ смягчения: буква Ь. 4ч.   



15 Буква ь как показатель мягкости согласных.  1   

16 Буква ь как показатель мягкости согласных. 1   

17 Буква ь как показатель мягкости согласных. 1   

18 Разделительный мягкий знак. Проверочный 

диктант. 

1   

II этап. Дифференциация согласных по 

артикуляторно – акустическому сходству 

34ч.   

19 Звонкие и глухие согласные. 1   

20 Дифференциация согласных з-с. 1   

21 Дифференциация согласных з-с.  1   

22 Дифференциация согласных з-с. 1   

23 Дифференциация согласных ж-ш. 1   

24 Дифференциация согласных ж-ш.  1   

25 Дифференциация согласных ж-ш. 1   

26 Дифференциация согласных в-ф. 1   

27 Дифференциация согласных в-ф.  1   

28 Дифференциация согласных в-ф. 1   

29 Дифференциация согласных б-п. 1   

30 Дифференциация согласных б-п.  1   

31 Дифференциация согласных б-п. 1   

32 Дифференциация согласных д-т. 1   

33 Дифференциация согласных д-т.  1   

34 Дифференциация согласных д-т. 1   

35 Дифференциация согласных г-к. 1   

36 Дифференциация согласных г-к. 1   



37 Дифференциация согласных г-к. 1   

38 Оглушение звонких согласных.  Проверочный 

диктант. 

1   

39 Дифференциация согласных с-ш.  1   

40 Дифференциация согласных с-ш. 1   

41 Дифференциация согласных з-ж. 1   

42 Дифференциация согласных з-ж.  1   

43 Дифференциация согласных с-щ. 1   

44 Дифференциация согласных с-щ. 1   

45 Дифференциация согласных ц-ч.  1   

46 Дифференциация согласных ц-ч. 1   

47 Дифференциация согласных с-ц. 1   

48 Дифференциация согласных с-ц. Воздушный 

транспорт. 

1   

49 Дифференциация согласных ч-щ. 1   

50 Дифференциация согласных ч-щ. 1   

51 Дифференциация согласных ч-ш. День 

защитника отечества. 

1   

52 Дифференциация согласных ч-ш. 1   

III этап. Дифференциация букв по оптическому и 

кинетическому сходству 

10ч.   

53 Дифференциация гласных и-у. 1   

54 Дифференциация гласных и-у. Весна. 1   

55 Дифференциация гласных о-а. 1   

56 Дифференциация гласных о-а. 1   



57 Дифференциация согласных п-т. 

Международный женский день. 

1   

58 Дифференциация согласных п-т. 1   

59 Дифференциация согласных д-б. 1   

60 Дифференциация согласных д-б. Профессии. 1   

61 Дифференциация согласных ш-щ. 1   

62 Дифференциация согласных ш-щ. 

Проверочный диктант. 

1   

IV этап. Слово 16ч.   

Ударение. Безударные гласные. 4ч.   

63 Ударение. Цветы. 1   

64 Безударные гласные. 1   

65 Безударные гласные. 1   

66 Безударные гласные. Насекомые. 1   

Морфемный состав слова 7ч.   

67 Родственные слова 1   

68 Родственные слова 1   

69 Корень. Деревья. 1   

70 Окончание. 1   

71 Образование слов при помощи приставок. 1   

72 Образование слов при помощи суффиксов. 

Поздняя весна. Труд людей. 

1   

73 Сложные слова. 1   

Предлоги и приставки 5ч.   

75 Предлоги. 1   

76 Предлоги. Сказки. 1   



77 Предлоги и приставки. 1   

78 Предлоги и приставки. 1   

79 Предлоги и приставки. День победы. 1   

V этап. Словосочетание и предложение 4ч.   

80 Повествовательные предложения. 1   

81 Вопросительные предложения. 1   

82 Побудительные предложения. Рыбы. 1   

83 Контрольный диктант. 1   

 Итого: 83ч.   

 
 
 

Примерное календарно-тематическое планирование коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися 3-х кл. (ОВЗ) с нарушением 

письма и чтения обусловленное ОНР III уровня (вариант 5.1) 2 н/ч* 

 

№ Тема занятий Кол-

во 

часов* 

Дата Корректировка 

  

I этап. Дифференциация твердых и мягких 

согласных  

14   

1 Звуки гласные и согласные. 1   

2 Дифференциация гласных а-я. 1   

3 Дифференциация гласных а-я. 1   

4 Дифференциация гласных о-ё. 1   

5 Дифференциация гласных о-ё. 1   

6 Дифференциация гласных у-ю. 1   

7 Дифференциация гласных у-ю. 1   

8 Дифференциация гласных ы-и. 1   



9 Дифференциация гласных ы-и. 1   

10 Дифференциация гласных ё-ю. 1   

11 Дифференциация гласных ё-ю. 1   

12 Буква ь как показатель мягкости 

согласных. 

1   

13 Разделительный мягкий знак. 1   

14 Разделительные мягкий и твердый 

знаки. Проверочный диктант. 

1   

II этап. Дифференциация согласных по 

артикуляторно – акустическому сходству  

12   

15 Дифференциация согласных з-с. 1   

16 Дифференциация согласных з-с. 1   

17 Дифференциация согласных ж-ш. 1   

18 Дифференциация согласных ж-ш. 1   

19 Дифференциация согласных в-ф. 1   

20 Дифференциация согласных в-ф. 1   

21 Дифференциация согласных б-п. 1   

22 Дифференциация согласных б-п. 1   

23 Дифференциация согласных д-т. 1   

   24 Дифференциация согласных д-т. 1   

   25 Дифференциация согласных г-к. 1   

26 Дифференциация согласных г-к. 1   

III этап. Дифференциация букв по 

оптическому и кинетическому сходству  

10    

27 Дифференциация гласных и-у. 1   

28 Дифференциация гласных и-у. 1   



29 Дифференциация гласных о-а. 1   

   30 Дифференциация гласных о-а. 1   

31 Дифференциация согласных п-т. 1   

32 Дифференциация согласных п-т. 1   

33 Дифференциация согласных д-б. 1   

34 Дифференциация согласных д-б. 1   

35 Дифференциация согласных ш-щ. 1   

36 Дифференциация согласных ш-щ. 

Проверочный диктант. 

1   

IV этап. Слово    

Ударение. Безударные гласные. 6   

   37 Ударение. 1   

38 Безударные гласные. 1   

39 Безударные гласные. 1   

40 Безударные гласные непроверяемые 

ударением. 

1   

41 Антонимы 1   

42 Синонимы. 1   

V этап. Части речи  3   

43 Имя существительное. 1   

44 Имя прилагательное. 1   

45 Глагол. 1   

VI этап. Предложение. Текст.  9   

46 Виды предложений по цели 

высказывания. 

1   

47 Связь слов в предложении. 1   



48 Главные члены предложения. 1   

    

49 

Второстепенные члены предложения. 1   

50 Составление связного текста из 

предложений. 

1   

51 Деление сплошного текста на 

предложения. 

1   

52 Восстановление предложений с 

пропущенными словами. 

1   

53 Восстановление предложений с 

нарушенным порядком слов. 

1   

    

54 

Контрольный диктант 1   

 Итого:  54    

 

Примерное  календарно-тематическое планирование коррекционно-

развивающей работы с обучающимися 4-ых кл. (ОВЗ) с нарушением 

чтения и письма по типу смешанной дисграфии (вариант 5.1) 2 н/ч* 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата Корректировка 

I этап. Формирование фонематических процессов 

1. Гласные и согласные 

звуки. 

1   

2. Слогообразующая роль 

гласных. Типы слогов. 

1   

3. Гласные первого и 

второго ряда. 

Йотированные гласные. 

1   

4. Гласные первого и 

второго ряда. 

Йотированные гласные. 

1   

5. Проверочный диктант. 1   



6. Твердые и мягкие 

согласные. Обозначение 

мягкости согласных на 

письме.  

1   

7. Твердые и мягкие 

согласные. Обозначение 

мягкости согласных на 

письме. 

1   

8. Разделительный мягкий 

знак и мягкий знак – 

показатель мягкости 

согласных 

1   

9. Разделительный мягкий 

знак и мягкий знак – 

показатель мягкости 

согласных 

1   

10. Разделительный твердый 

знак и разделительный 

мягкий знак 

1   

11. Звонкие и глухие 

согласные. 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

1   

12. Звонкие и глухие 

согласные. 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

1   

13. Непроизносимые 

согласные 

1   

14. Непроизносимые 

согласные 

1   

15. Непроизносимые 

согласные 

1   

16. Фонематический анализ 

и синтез слов 

1   

II этап. Формирование орфографической зоркости 

17. Ударение. 

Смыслоразличительная 

роль ударения. 

1   

18. Ударение. 

Смыслоразличительная 

роль ударения. 

1   



19. Ударные и безударные 

гласные в слове. 

Правописание слов с 

безударными гласными  

в корне. 

1   

20. Правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

1   

21. Правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

1   

22. Правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

1   

23. Предлоги. Значение, 

правописание. 

1   

24. Приставка  1   

25. Приставка  1   

26. Различение приставок и 

предлогов. 

1   

27. Дифференциация 

приставок и предлогов. 

1   

28. Дифференциация 

приставок и предлогов. 

1   

29. Состав слова. Корень 1   

30. Родственные слова 1   

31. Родственные слова 1   

32. Сложные слова. 1   

33. Суффикс  1   

34. Суффикс  1   

III этап. Формирование связной речи 

35. Предложение и слово 1   

36. Грамматическое 

оформление 

предложения. 

Определение границ 

предложения. 

1   

37. Виды предложений по 

цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

1   

38. Главные члены 

предложения. 

Распространенные и 

1   



нераспространенные 

предложения. 

39. Главные члены 

предложения. 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

1   

40. Второстепенные члены 

предложения. Связь слов 

в предложении. 

1   

41. Второстепенные члены 

предложения. Связь слов 

в предложении. 

1   

42. Имя существительное. 

Род и число имен 

существительных. 

1   

43. Предложно- падежные 

конструкции имен 

существительных 

1   

44. Предложно- падежные 

конструкции имен 

существительных 

1   

45. Имя прилагательное 1   

46. Предложно-падежные 

конструкции имен 

прилагательных 

1   

47. Предложно-падежные 

конструкции имен 

прилагательных 

1   

48. Предложно-падежные 

конструкции имен 

прилагательных 

1   

49. Глагол.  1   

50. Согласование имен 

существительных и 

глаголов прошедшего 

времени в роде и числе. 

1   

51. Слово и его лексическое 

значение. 

1   

52. Прямое и переносное 

значение слов 

1   

53. Антонимы  1   

54. Синонимы  1   

55. Омонимы 1   



56. Омонимы 1   

57. Диктант 1   

 Итого: 57   
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Введение 

    Проблема изучения и коррекции специфических нарушений письменной 

речи (дисграфия и дислексия) у детей в настоящее время является одной из 

самых актуальных задач логопедии. Около половины детей имеют 

разнообразные нарушения устной и письменной речи, степень которых 

различна: от легких «стертых» дефектов, иногда скрытой речевой патологии 

до ярко выраженной, которая не только затрудняет обучение ребенка, но и 

влияет на его интеллектуальное развитие. Опираясь на статистические данные 

научных исследований, ученые установили, что среди детей с речевыми 

нарушениями чрезвычайно высок процент тех, кто имеет нарушения 

письменной речи, особенно различные виды дисграфии.  

        Среди детей, не успевающих по русскому языку, около 95% - это те, у 

кого в дошкольном возрасте не был сформирован фонетический слух или 

имелись проблемы с устной речью. К сожалению, многие взрослые (логопеды, 

воспитатели) не доводят коррекционные занятия до логического конца и 

прекращают их, как только исчезает явная (слышимая) активная патология: 

дефектное звукопроизношение. В школе эта «скрытая патология» расцветает 

пышным букетом в виде разных форм дислексии и дисграфии, в том числе 

акустической дисграфии. По статистическим данным Парамоновой Л.Г. из 

общего процента нарушений письменной речи, 18% приходится на 

акустическую дисграфию.     

     Большой процент детей со специфическими нарушениями письменной 

речи, а именно с акустической формой дисграфии, и обосновывает выбор и 

актуальность данной проблемы в настоящее время. 

    Основная задача логопеда в школе состоит в том, чтобы своевременно 

выявить и предупредить нарушения письма и чтения, а при невозможности 

пропедевтической работы своевременно устранить специфические ошибки с 

целью недопущения их перехода на дальнейшее обучение. 

 



ГЛАВА 1.  Теоретические основы дисграфии 

1.1.  Сущность дефекта 

    В понятие «письменная речь» входит чтение и письмо. Чтение и письмо не 

могут существовать одно без другого как в своем развитии, так и в постоянном 

употреблении. Пишущий контролирует свое письмо чтением, и наоборот, 

читает написанное. 

    Письмо – это сложная форма речевой деятельности, в которой принимают 

участие разные анализаторы: зрительный, речеслуховой, речедвигательный. В 

процессе письма между ними устанавливается тесная взаимосвязь. Письмо 

тесно связано с процессом устной речи и может осуществляться только при 

высоком уровне ее развития. Устной речью возможно пользоваться только при 

непосредственном общении между людьми, а письменная речь возможна, если 

люди разделены расстоянием. Поэтому письменная речь – очень важная 

деталь в жизни человека. 

    При переходе к письму меняется форма речи: звуковая оболочка языка 

сменяется орфографической. Процесс письма взрослого человека 

автоматизирован и отличается от характера письма ребенка, который только 

овладевает этим навыком. У взрослого письмо – целенаправленная 

деятельность, передача определенного смысла. Графический образ слова 

воспроизводится как единое целое, а не по отдельным элементам. Процесс 

письма взрослого протекает под двойным контролем: кинестетическим и 

зрительным. Возникает вопрос: почему же появляются дети дисграфики? 

    Что такое дисграфия? Чтобы понять этот дефект наиболее ясно, необходимо 

представить себе операции процесса письма. А.Р. Лурия определяет операцию 

письма следующим образом: письмо начинается с побуждения задачи мотива. 

Человек знает для чего пишет. Человек мысленно составляет план 

высказывания. Начальная мысль соотносится с определенной структурой 

предложения. В процессе письма необходимо соблюдать правильность 

построения фраз. Каждое предложение разбивается на слова.  



    Звуковой анализ слова осуществляется совместной деятельностью 

речеслухового и речедвигательного анализаторов. Огромную роль здесь 

играет проговаривание (громкое, шепотом или внутреннее). Без 

проговаривания не может быть правильной письменной речи (А.Р. Лурия, Л.Н. 

Ефименкова, Л.К. Назарова). 

    Следующей операцией является соотнесение выделенной из слова фонемы 

со зрительным образом буквы, которую необходимо отдифференцировать от 

других, сходных по графическим и оптическим признакам. Для чего у ребенка 

должен быть достаточно сформирован уровень зрительного анализа и синтеза, 

пространственные представления, что является довольно сложным, особенно 

у детей с перинатальным поражением центральной нервной системы. 

    Затем следует воспроизведение образа буквы с помощью движения руки, то 

есть моторная операция процесса письма, в результате чего осуществляется 

кинестетический контроль. Если у ребенка в норме сформированы речевые и 

неречевые функции (это слуховая дифференциация звуков, правильное их 

произношение, языковой анализ и синтез, лексико-грамматическая сторона 

речи, зрительный анализ и синтез, пространственные представления), то 

дисграфии у него быть не может. Несформированность какой-либо из 

функций может вызвать различные нарушения процессов письменной речи , 

что довольно распространено на современном этапе. 

    Итак, дисграфия – это специфическое расстройство письменной речи, 

проявляющееся в многочисленных типичных ошибках стойкого характера и 

обусловленное несформированностью высших психических функций, 

участвующих в процессе овладения навыками письма. 

1.2.  Классификация дисграфий 

    Классификация дисграфий осуществляется на основе различных критериев: 

с учетом нарушенных анализаторов, психических функций, 

несформированности операций письма. О.А. Токарева выделяет три вида 

дисграфии: акустическую, оптическую и моторную. Так как современное 

исследование процессов письма показало, что оно является сложной формой 



речевой деятельности, включающей большое количество операций 

различного уровня – семантических, языковых, сенсомоторных, то 

классификацию дисграфий на основе нарушений анализаторов считают 

недостаточно обоснованной. 

    М.Е. Хватцев выделил пять видов дисграфий, но его классификация не 

соответствует современным представлениям о нарушениях письменной речи. 

    На современном этапе разработана более обоснованная классификация 

дисграфии, в основе которой лежит несформированность определенных 

операций процесса письма. Различают следующие виды дисграфии: 

    1. Артикуляторно – акустическая (ААД) 

В основе этого дефекта лежит отражение неправильного произношения на 

письме. Ребенок пишет так, как произносит (по терминологии М.Е. Хватцева 

– «косноязычие в письме»). ААД проявляется в пропусках букв, заменах. Чаще 

всего эта форма наблюдается при дизартрии, ринолалии, дислалии. Иногда 

устная речь исправлена, а замена букв остается. Это происходит потому, что 

еще не сформировались четкие кинестетические образы звуков. 

    2. Акустическая дисграфия. 

На основе нарушений фонемного распознавания, которое связано с 

нарушением фонематического слуха. При ней дети плохо различают на слух 

сходные по звучанию и месту образования звуки. Они путают свистящие и 

шипящие, звонкие и глухие, искажают структуру слова: сокращают или 

вставляют лишние слоги, пропускают гласные и согласные, раздельно пишут 

слова и др. Наиболее ярко акустическая дисграфия наблюдается при 

сенсорной алалии и афазии. В тяжелых случаях смешиваются буквы, 

обозначающие артикуляторно и акустически далекие звуки (п-н, л-к, б-в). 

    В настоящее время мнения исследователей по этому вопросу расходятся. 

Одни авторы (О.А. Токарева и др.) считают, что в основе замен букв, которые 

обозначают фонетически близкие звуки, лежит нечеткость слухового 

восприятия, слуховой дифференциации звуков. Другие авторы (Е.Ф. 

Соботович, Е.М. Гопиченко) нарушение письма связывают с тем, что при 



фонемном распознавании дети опираются на артикуляторные признаки звуков 

и не используют при этом слуховой контроль. 

    По мнению Е.Ф. Соботович, многоуровневый процесс фонемного 

распознавания включает различные операции: при восприятии 

осуществляется слуховой анализ речи, акустический образ переводится в 

артикуляторное решение, при этом слуховые и кинестетические образы 

удерживаются на то время, которое необходимо для принятия решения; звук 

соотносится с фонемой, на основе слухового и кинестетического контроля 

осуществляется сличение с образцом, и в завершение принимается 

окончательное решение. 

    В ходе письма этот процесс усложняется, фонема соотносится с 

определенным образом буквы. Исследования немецкого ученого К.П. Беккер 

показывают, что основным механизмом замен букв являются трудности 

кинестетического анализа, при этом дети - дисграфики недостаточно 

используют проговаривание в процессе письма, что затрудняет как 

самостоятельный процесс письма, так и письмо под диктовку. 

    3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

    В основе лежит нарушение форм языкового анализа и синтеза: деление 

предложений на слова, при этом искажается и структура предложения. 

Наиболее сложный при этой форме является фонематический анализ, а 

самыми распространенными будут искажения звуко - буквенной структуры 

слова. Нарушается деление предложения на слова, все слова в предложении 

пишутся слитно. 

    4. Аграмматическая дисграфия. 

    Связана с недоразвитием грамматического строя речи: морфологических и 

синтаксических обобщений, проявляется на уровне слова, словосочетания, 

предложения, текста. У детей с дизартрией, алалией и у умственно – отсталых 

лексико-грамматическое недоразвитие проявляется наиболее ярко. При 

письме этот контингент детей не может устанавливать логические и языковые 



связи между предложениями, нарушает последовательность описываемых 

событий. 

    Аграмматизмы проявляются в искажении морфологической структуры 

слова, замене префиксов, суффиксов (телята – теленки, захлестнула – 

нахлестнула), в изменении падежных окончаний (много стулов), местоимений 

(около нам), нарушении согласования в роде (синяя море), в синтаксическом 

оформлении речи: опускаются члены предложения, нарушается 

последовательность слов. 

    5. Оптическая дисграфия. 

    Связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, 

пространственных представлений. У детей нечетко формируются графические 

образы букв, поэтому они смешивают п-н, и-ш, б-д, о-а, ж-х, л-м, что приводит 

к искажению структуры слова и при списывании, и при записи под диктовку. 

Дети затрудняются соотнести звук с буквой, не различают буквы, сходные по 

написанию, отмечается зеркальное письмо букв (с-э, э-с), пропуски элементов, 

лишние элементы и неправильно расположенные элементы букв. 

    6. Моторная дисграфия. 

    Наблюдается при нарушении деятельности лобных отделов мозга. Дети 

испытывают трудности в самом процессе письма: не могут переключать 

движения руки с одной буквы на другую, не знают, с какого элемента начать 

писать букву, что приводит к многократному повторению букв, слогов, их 

перестановке. Нарушается схема слов, предложения. 

1.3.  Этиология дисграфий  

    Причинами возникновения дислексии и дисграфии у грамотных людей 

могут быть перенесенные заболевания мозга различной этиологии, чаще 

травмы мозга, особенно доминантного полушария. В отдельных случаях 

происходит полный распад письменной речи.  

    Причины этого дефекта до сих пор полностью не выявлены. Данный вопрос 

и в настоящее время остается дискуссионным. Одни авторы утверждают 

наследственную предрасположенность к нарушениям чтения и письма (К. 



Лонай, М. Суле), другие считают, что существует особая врожденная 

предрасположенность, когда дети наследуют от родителей качественную 

незрелость головного мозга в его отдельных зонах. Большая же часть ученых 

сходится во мнении, что предрасположенность к данной речевой патологии 

возникает в разные периоды: пренатальный, натальный и постнатальный. 

Существенную роль в нарушении письменной речи играет воздействие 

биологических и социальных факторов. 

    Таким образом, нарушения чтения и письма могут быть вызваны причинами 

как органического, так и функционального характера. Органические 

повреждения зон головного мозга вызывают дислексию, например, при 

дизартрии, афазии, алалии. Функциональные причины могут быть связаны как 

с внутренними, так и с внешними факторами, которые тормозят формирование 

психических процессов, принимающих активно участие в чтении и письме. 

Нарушение чтения и письма наблюдается у детей и с задержкой психического 

развития, и с минимальной мозговой функцией, и с тяжелыми нарушениями 

устной речи, и с нарушениями слуха, зрения, и у умственно – отсталых детей. 

    До настоящего времени к единому мнению о причине возникновения 

нарушения письменной речи прийти так и не удалось. Мнения довольно 

противоречивы и дискуссионны. 

1.4.  Классификация дисграфических ошибок 

1.Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов и слухового восприятия 

1) пропуски гласных букв: всят-висят, комнта-комната; 

2) пропуски согласных букв: комата-комната, вей-всей; 

3) Пропуски слогов и частей слова : стрки-стрелки; 

4) замена гласных: сесен-сосен, пище-пищу; 

5) замена согласных: тва-два, роча-роща, урошай-урожай; 

6) перестановки букв и слогов: онко-окно; 

7) недописывание букв и слогов: чере-через, диктан-диктант 

8) наращивание слов лишними буквами и слогами: детити-дети, сснег-снег; 



9) слитное написание слов и их деление:  д ва-два, бойчасов-бой часов; 

10) нарушение смягчения согласных: болшой-большой, толко-только; 

11) искажение слова: мальни – маленький, чайщик – чащи; 

12) неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений: Снег покрыл всю землю. Белым ковром. замерзла Речка птицам 

голодно. 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью зрительного узнавания, 

пространственного восприятия 

1) замена букв, отличающихся разным положением в пространстве: ш-т, д-в, 

д-б; 

2) замена букв, отличающихся различным количеством одинаковых 

элементов: и-ш, ц-щ; 

3) замена букв, имеющих дополнительные элементы: и-ц, ш-щ, п-т, х-ж, л-м; 

4) зеркальное написание букв: с, э, ю; 

5) пропуски, лишние или неправильно расположенные элементы букв. 

3. Ошибки, обусловленные неспособностью детей усвоить большой объем 

учебного материала, запомнить и употребить на письме усвоенные устно 

правила орфографии 

1) безударная гласная в корне слова: вада-вода, чисы-часы; 

2) правописание звонких и глухих звуков в середине и в конце слова: зуп-зуб, 

дорошка-дорожка; 

3) обозначение смягчения согласных; 

4) прописная буква в начале предложения, в именах собственных. 

4. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-

грамматической стороны речи 

1) нарушение согласования слов: с еловый ветки-с еловой ветки, появилось 

трава-появилась трава; 

2) нарушения управления: сидит стул-сидит на стуле; 

3) замена слов по звуковому сходству: замок-замок, том-дом; 



4) слитное написание предлогов и раздельное написание приставок: вроще-в 

роще, на бухли-набухли; 

5) пропуски слов в предложении. 

1.5.  Виды  акустической  дисграфии 

Дефект оглушения 

    Среди нарушений звукопроизношения у дошкольников часто встречается 

дефект оглушения (озвончения), который чрезвычайно неприятен своей 

«цепкостью». Даже после его коррекции в устной речи он долго задерживается 

при письме в виде акустической дисграфии. Этот дефект является наиболее 

распространенным среди специфических ошибок. Важно не только раннее 

выявление этого дефекта, своевременная его коррекция, но и тщательная 

дифференциация смешиваемых фонем в устной речи. Этот дефект встречается 

в произношении парных согласных (звонких и глухих), которые различаются 

только наличием голоса в них, активностью-напряжением или пассивностью-

расслаблением голосовых связок. 

    Выделяют три вида дефекта: полное отсутствие звонких согласных, то есть 

тотальное оглушение; недостаточное озвончение или же недостаточное 

оглушение. Все три случая, как правило, отражаются на письме. Оглушение 

наблюдается чаще, чем озвончение. Неврологическую основу этого дефекта 

Л.С. Волкова объясняет спастическим сокращением мышц голосового 

аппарата, что полностью исключает вибрацию голосовых связок, а это 

нарушает образование звонких согласных. Возможно это и при слабости, 

паретичности мышц голосового аппарата, когда сила голоса становится 

минимальной. Озвончение глухих согласных наблюдается при диффузной 

спастичности мышц речевого аппарата (О.Н. Ольхин). 

    Основными причинами дефекта оглушения М.Е. Хватцев считал плохую 

координацию «сочетанной работы» голосового аппарата, недоразвитие 

фонематического слуха, частичное снижение слуха. Часто дефект оглушения 

является спутником людей с нарушением слуха, что является препятствием 

при дифференциации согласных. Несомненно, что в правильном 



произношении и профилактике письменной речи существенную роль играют 

сохранность и функциональная зрелость слухового и речедвигательного 

аппарата. Ученый подчеркивал, что в процессе усвоения парных согласных 

выявляются двоякого рода трудности, которые обусловлены необходимостью 

различения близких в произношении фонем, а также связаны с усвоением 

речедвижений, необходимых для их воспроизведения. Таким образом, 

восприятие звуков родной речи происходит в соответствии с их 

акустическими (сенсорными) признаками, а становление этих парных 

согласных фонем в произношении у детей раннего и дошкольного возраста 

осуществляется в соответствии с их артикуляционными свойствами.  

Дефект смягчения 

    Приходилось ли вам встречать детей, которые в разговоре смягчают 

согласные? Возникает такое чувство, будто им что-то мешает говорить. Они 

«сюсюкают», как полуторагодовалые малыши. Прислушайтесь – и вы 

обнаружите, что ваш ребенок параллельно с другими дефектами произносит 

смягченно те или иные согласные. Этот дефект может быть частичным или 

тотальным, то есть охватывать все согласные за исключением [ш, ж, ц], 

которые всегда только твердые, и те, что всегда только мягкие и твердой пары 

не имеют - [ч, щ, й]. можно ли такому ребенку помочь? Безусловно. И чем 

раньше, тем лучше. Поэтому особое внимание необходимо уделять коррекции 

звукопроизношения в возможно раннем возрасте. Если дефект смягчения 

своевременно не устранен, то он проявляется позже в письменной речи, что 

приводит к новым проблемам, снижению успеваемости в школе. 

    Чем вызван этот дефект? Прежде всего нарушениями мышечного тонуса, 

характер которых зависит от локализации очага поражения в коре мозга или 

несформированности фонетического слуха. 

    Спастичность артикуляционных мышц – постоянное повышение тонуса в 

мускулатуре языка – приводит к тому, что язык напряжен, оттянут назад, 

спинка его изогнута, приподнята вверх, кончик не выражен. Е.М. Мастюкова 

подчеркивает, что «напряженная спинка языка, приподнятая к твердому небу, 



способствует смягчению согласных звуков. Поэтому особенностью 

артикуляции при спастичности мышц языка является палатализация, что 

может способствовать фонематическому недоразвитию». 

    Среди дефектов смягчения различают три варианта нарушения: 

- постоянная замена парными твердыми звуками: дада Вана; 

- излишнее смягчение: сябякя идеть дямей; 

- отсутствие дифференциации, смешение твердых и мягких фонем. 

    Переход твердого согласного звука в мягкий зависит от напряжения и 

подъема средней части языка к небу. Все случаи смешения твердых и мягких 

фонем, как правило, отражаются в письменной речи в виде акустической 

дисграфии. Поэтому в работе по коррекции дефекта смягчения важное 

значение имеет тщательная дифференциация твердых и мягких согласных 

звуков на слух и в произношении. 

 

ГЛАВА 2.  Коррекционная работа по предупреждению и коррекции 

акустической дисграфии с младшими школьниками. 

 

2.1. Практические и тренировочные задания и упражнения для 

коррекции акустической дисграфии. 

  Материал данного пособия предназначается для работы учителей – 

логопедов и учителей начальных классов с учащимися общеобразовательной 

школы, у которых отмечено частичное нарушение письма, а именно 

акустическая форма дисграфии. Предлагаемые упражнения могут 

использоваться родителями во время занятий со своими детьми. 

   Логопедам – практикам данное пособие поможет вести коррекционную 

работу при акустической дисграфии целенаправленно и планомерно, так как в 

нем отражен системный подход, который определяет содержание 

коррекционной работы. 

    Данный сборник разработан в соответствии с требованиями ФГОС. В ходе 

коррекционной работы формирует следующие универсальные учебные 



действия (УУД): познавательные –самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; смысловое чтение, поиск и выделение 

необходимой информации; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме. Коммуникативные УУД – 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Регулятивные УУД – 

постановка учебной задачи; определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик. Личностные – установление связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом.  

     Материал способствует пополнению словарного запаса учащихся; 

совершенствованию фонематических процессов, слухового и зрительного 

внимания и памяти; формированию орфографической зоркости, языкового 

чутья. 

   Речевой материал подобран с учетом заданий разной степени сложности, что 

позволяет использовать его для занятий с учащимися 1 – 4 классов, поскольку 

в практике нередки случаи, когда над одной и той же темой приходится 

работать с детьми разного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс тренировочных обучающих упражнений по 

дифференциации аффрикативных звуков на письме. 

 

Дифференциация с — ц в слогах 

 

Тренировочные упражнения 

 

Задание 1. Назовите первый звук в словах сундук, цапля. Охарактеризуйте 

звуки с, ц. Сравните их по артикуляции. 

 

Задание 2. Скажите, какие из этих звуков схожи по артикуляции. ч, з, ц, с, ы, 

ш. п. 

 

Задание 3. Прочитайте слоги и звукосочетания парами. Определите, какими 

звуками отличаются эти пары. 

са — ца , со — цо,  су — цу  ,сы — цы, ас- ац, ос-оц, ус- иц, ес-ец 

аса — аца,   осо — оцо, усу — уцу,  исы — ицы,  

осе — оце,  есо — ецо, усе — уце, юсу-юцу. 

 

Задание 4. Запишите первые буквы каждого слога: 

 Са, ца, цу, сы, су, це, се, си, цы, ся, цо, со. 

 

Задание 5. Прослушайте звуковые сочетания, запишите только согласные. 

Ацу, исе, иса, уцу, ицу, есу, ису, ецу, оцы, осы, оси. 

 

Задание 6. Прослушайте и запишите ряды слогов в той же последова-

тельности. 

са — ца — са      са — ца — са  

со — цо — со     цо — со — цо         

су — цу — су     сы-  цы- сы  

 

Задание 7. Запишите слоги и звукосочетания в две строчки: в первую — с 

буквой с, во вторую — с буквой ц. (Использовать материал предыдущих 

заданий.) 

 

Задание 8. Запишите слоги и звуковые сочетания под диктовку логопеда. 

(Используйте материал предыдущих заданий.) 

 

Дифференциация с — ц в словах 

 

Тренировочные упражнения 

Задание 1. Прослушайте слова. Запишите первые буквы этих слов. 

Сад, цапля, сок, сук, сабля, цепи, сало, сани, целый, цыпки, сыпать, цифра, 

цирк, сила, циркуль, сухо. 

 



Задание 2. Прослушайте слова. Запишите слоги с буквой с или ц. 

Яйцо, коса, овца, весы, овцы, несу, носы, лицо, концы, кольцо, водица, роса, 

пуговица, красавица. 

 

Задание 3. Закончите слово, вставив слоги: 

а) са или ца: 

Ли..., ов..., пти..., колба..., лиси..., кури..., голо..., пуго-ви..., мельни..., поло..., 

ле..., ули... ; 

б) со или цо: 

Ли..., коле..., яй..., про..., коль... ; 

в) Сы или цы: 

ве..., паль..., огур..., но..., ножни..., бу...,пугови..., гло-бу..., бой..., молод..., 

какту..., мельни..., колод.... 

 

Задание 4. Сравните пары слов по звучанию и смыслу. Скажите, какими 

звуками отличаются эти пары слов. Устно с каждым словом составьте 

предложение. 

Цвет — свет, цел — сел, светик — цветик, селиться — целиться. 

 

Задание 5. Прослушайте слова. Определите наличие и место звуков с и ц. 

Составьте схемы слов. Надпишите буквы с, ц над соответствующим слогом, 

под схемой напишите, нужное слово. 

Спица, лисица, синица, гусеница, столица, страница, станция, пословица, 

мастерица, сахарница, месяц, песец, ситец, отец, скворец, птица, 

демонстрация. 

 

Задание 6. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы с или ц. 

Ку...ок, ...апля, по...адка, ...епь, реди...ка, ...веток, кури...а, фоку..., 

мельни...а, ...такан, огуре..., ...тук, ле..., 

яй...о, голо..., куни...а, ...ундук, ...веты, капу...та, ...игейка, крыль...о, ака...ия, 

опера...ия, ...тан...ия, ме...я..., ...вине..., летопи...е..., ли...твенни...а, 

демон...тра...ия, занимает...я, кусает..:я, спускает...я, целит...я. 

 

Задание 7. Составьте слова из слогов. Запишите слова. Разделите их на 

слоги. Подчеркните букву с синим карандашом, букву ц — черным. 

Ни, ца, гу, се; ни, са, хар, ца; ни, ку, ца; три, сес, ца; мо, пись, сец, но; но, бро, 

не, сец; ци, нас, тур, я; си, ца, ли; тер, цис, на; цы, со, ком, моль; сти, кон, ту, 

ция. 

 

Задание 8. Отгадайте загадки. Напишите отгадки. Подчеркните буквы с, ц 

разными карандашами. 

На шесте — дворец.                Пять братцев, 

Во дворце — певец.                 Всем одно имя. 

А зовут его ... . ,                      Годами равные, 

Ростом разные. 



На пальце одном                     Доброе, хорошее 

Ведерко вверх дном.                На людей глядит, 

Рогатый, а не бодается.           А людям на себя 

Глядеть не велит. 

Отгадки: скворец, пальцы, наперсток, солнце. 

 

Задание 9. 

 

Словарные   диктанты 

а) с опорой на схему и выделенные буквы; 

б) с делением на слоги. (Используются ранее отработанные слова.) 

 

 

Дифференциация согласных  Ц-Ч в словах и предложениях 

Тренировочные упражнения 

Задание 1. Вставь пропущенные буквы ч, ц.. 

Пти…а, …айник, ули…а, ов…а, ове…ка, у…ени…а, гор…и…а, меся…, 

пе…енье, ле…ение, продаве…, дворе…, …угун, колоде…, кА…ели, …елка, 

вол…и…а, шпри…, тане…, дра…ун, огуре…, о…енка, пев…ы, коль…о, 

мото…икл, …исло, полотен…е. 

Задание 2. Раскрой скобки. 

А) Вра(ц,ч) выписал ре(ц,ч)епт. 

Дево(ц,ч)ка порезала пале(ц,ч). 

Наша до(ц,ч)ка - отли(ц,ч)ни(ц,ч)а. 

Мама положила в салат огуре(ц,ч) и пере(ц,ч). 

К скворе(ц,ч)нику прилетел скворе(ц,ч). 

Б) Тот ни(ц,ч)его не боится, кто (ц,ч)естно умеет трудиться. 

Красна пти(ц,ч)а перьями, а (ц,ч)еловек у(ц,ч)еньем. 

Задание 3. Вставь пропущенные буквы ч ,ц. Проговаривай слова шепотом. 

_истый, _удный воздух вешний, 

Солн_е светит, _иж поёт, 



Вся в _вету стои _ерешня 

И _еремуха _ветет. 

В сказках есть краса – деви_а, 

_естный ры_арь, _удо – пти_а, 

_ерномор, Яга – злодейка. 

Буква Ч, ты - _ародейка! 

Т. Синицина 

Задание 4. Работа с текстом. Буква Ц 

Букв немало мы узнали, В цех явились на работу 

Добрались до буквы Ц. Молодые кузнецы. 

Есть слова, где Ц – в начале, В каждой строчке буква Ц, 

Где – в середине, где – в конце. Словно камушек в кольце. 

Цепь, цветок и цифра – тут 

Ц в начале все прочтут, И на каждой есть странице, 

А в словах отец, боец На границе и в столице. 

Ц мы пишем под конец. И в цыплятах на крыльце 

Цапля ходит по болоту, Тоже есть две буквы Ц. 

Ждут в гнезде её птенцы. 

Цирк откроется в субботу, 

Уж приехали борцы.  

Л. Дьяконов 

 

 

 



 

Дифференциация с — ц в предложениях 

 

Тренировочные упражнения 

 

Задание 1. К словам из первого столбика подберите подходящие по смыслу 

слова из второго столбика. Подчеркните буквы с, ц разными карандашами: 

а) акация, солнце б) расцвели, цветет, цветы, светит, водица, клюется, курица 

льется, дворец, кусается, куница, строится, боец, открывается, пуговица, 

целится, огурец, созревает. 

 

Задание 2. Спишите словосочетания, проговаривая слоги. Подчеркните 

буквы с, ц. 

курица с цыплятами,              у крыльца акация, 

клумба с цветами,                   солнце за лесом, 

пестрая курица,                      свежая водица, 

старая медведица,                   сладкий леденец, 

собака на цепи,                       знакомая улица, 

старая мельница,                    свежее лицо. 

 

Задание 3. Составьте и запишите предложения со словосочетаниями, 

представленными в предыдущем задании. 

 

Задание 4. Закончите предложения, вставив пропущенные слова. Запишите 

предложения. 

Зиме конец, летит.... Курица зовет .... Сахар хранится в .... Лист в книге 

называется .... Москва — ... нашего государства. Детеныш птицы 

называется .... Опасный вредитель для садов и огородов —__Поезд подходит 

к__В году двенадцать.... Сегодня целый день светит.... 

 

Задание 5. Спишите текст и пословицы, проговаривая слоги. Подчеркните 

буквы с, ц. 

На кусты напали гусеницы. Синица съела гусеницу. Лисица гонится за 

зайцем. У брата есть сестрица. Красавица девица сидит в темнице, а коса на 

улице. Перелетные птицы  вестники весны. На улице цветет акация. 

 

Весна красна цветами, а осень — снопами. 

Над сосной летит синица, под сосной сидит лисица. 

Орел — царь-птица, а сокола боится. 

 

Задание 6. Вставьте в слова пропущенные буквы. Подчеркните буквы с, ц. 

 

Сад. 



Это ...ад. В ...аду много ...ветов. Е...ть и а...тры, и ра...тут ири...ы, 

и ..икламены. ...вета ...елый день в ...аду. Она ...ама поливает ...веты. 

Кра...ивый у ...веты …ад. 

Лиса и заяц 

Увидела ли...и...а зай...а. Подкрала...ь к нему. Зая... заметил ли...и…у и в 

ку...ты. Ли...и...а за ним. Зая... за ку...т, и ли...и...а за ку...т. Куда зая..., туда и 

ли...и...а, ...елый день гоняла...ь ли...и...а за зай...ем, но так и не поймала. 

Молоде... зая...! 

Подумайте и скажите, почему заяц молодец. Ответ запишите. 

 

Задание 7. 

Слуховые   диктанты. 

Писать с послоговым проговариванием слогов. 

 

Диктанты. 

 

Курица и лисица. 

Курица гуляла со своими цыплятами. Вдруг показалась лисица. Она хотела 

схватить цыпленка. Курица увидела лисицу. Она кинулась на нее и отбила 

цыпленка. 

Птьицы. 

Над лесом солнце. Птицы покинули сады. В садах появились гусеницы. 

Расцвела сирень. В кустах свистит синица. Любит лисица сцапать в деревне 

курицу. Сова перекликалась со своими птенцами. На сквере целая клумба 

нарциссов. 

Весна. 

Наступила весна. Засияло солнце. Прилетели с юга еквор-цы и цапли. 

Скворцы поселились в скворечниках, а цапли стали вить гнезда. Скворцы и 

цапли стали выводить птенцов. 

Птицы осенью. 

Наступила осень. Многие птицы улетают на юг. Они летят целыми стаями. 

На юге целые дни светит яркое солнце. На лугах цветут цветы. Когда 

наступит весна, перелетные птицы снова вернутся в родные края. 

 

Наши друзья. 

В садах и на полях много насекомых. Для деревьев особенно опасны 

гусеницы. Гусеницы съедают листья. Деревья погибают. Насекомых поедают 

скворцы, снегири, синицы и другие птицы. Зимой ребята помогают птицам. 

Они для птиц делают кормушки. В кормушки насыпают корм. Синицы, 

снегири и другие птицы прилетают к этим кормушкам. Птицы — наши 

друзья. Их надо беречь. 

Задание 8. Прослушайте текст, запишите так, как запомнили. 

 

Цирк. 



В пятницу мы ходили в цирк. В центре цирка находится арена. Над ней висят 

трапеции и кольца. На кольцах кувыркаются акробаты, по канатам ходят 

канатоходцы. На арене веселят зрителей клоуны. Они шутят, публика 

смеется. По арене носятся красивые кони, а на них смелые наездницы. В 

цирке есть зверинец. Мне нравится ходить в цирк. 

(Логопед напоминает учащимся, как правильно писать слова находится, 

несутся, смеются: «Слышим звук ц, а пишем тся.) 

 

Цапля и лиса. 

Около леса было болото. На болоте жила цапля. У цапли были маленькие 

птенцы. Около болота стояла осина. Под осиной лисица вырыла себе нору. У 

лисицы были маленькие лисята. Лисица стала охотиться на птенцов, когда 

цапля охотилась за лягушками. Прилетела цапля и стала бить лисицу 

крыльями. Лисица убежала. Цапля успокоила своих птенцов. 

Вопросы. 

Кто жил на болоте? 

Кто был у цапли? 

Как устроилась лисица? 

Что делала цапля? 

Что делала в это время лисица? 

Чем закончилась эта история? 

 

 

 

Дифференциация ч — ш 

 

Тренировочные упражнения 

 

Задание 1. Назовите первый звук в словах чайник, шапка. Охарактеризуйте 

звуки ч, т. Сравните их по артикуляции. 

 

Задание 2. Скажите, какие из этих звуков схожи по артикуляции. ч, ц, ы, ш. 

п. 

 

      Дифференциация ч –ш в слогах 

 

Тренировочные упражнения 

 

Задание 1. Прочитайте слоги и звукосочетания парами. Скажите, какими 

звуками отличаются эти пары. 

ча — ша         ша — ча             аша — ача         оше — оче 

чо — шо         шо — чо             ошо — очо          уше — уче 

чу — шу         шу — чу             ушу — учу         оши — очи 

чи — ши         ши — чи             уши — учи         ешу — ечу 

. 



Задание 2. Прослушайте слоги. Запишите первую букву каждого слога. 

Ча, ша, чу, шу, ше, че, чо, шо, ши, чи; чта, шта, што, что, чле, шле, чка, 

шка, чре, шту, чту. 

 

Задание 3. Прослушайте звуковые сочетания, запишите только согласные. 

Оша, оши, очи, ачу, ечу, ешу, еши, ашо, ачо, аче, оче. 

 

Задание 4. Прослушайте, повторите и запишите ряды слогов в той же 

последовательности. 

 

ша — ча — ша     чу — шу — чу        шо — чо — чо — шо чо — шо — чо     

ши — чи — ши        чу — шу — шу — чу шо — чо — шо     чи — ши — чи         

ши — чи — ши — чи. 

 

Задание 5. Запишите слоги и звуковые сочетания в две строчки: в первую — 

с буквой ч, во вторую —с буквой ш. (Используются слоги и звуковые 

сочетания из предыдущих заданий.) 

 

Задание 6. Запишите под диктовку логопеда слоги и звуковые сочетания. 

(Используется материал предыдущих заданий.) 

 

           Дифференциация ч –ш в словах 

 

Тренировочные упражнения 

 

Задание 1. Прослушайте слова, найдите звуки ч, ш и запишите 

соответствующие буквы: 

 

а) из начала слова. 

Червяк, шапка, чемодан, шкатулка, чай, шар, чайник, школа, чулки, штаны, 

часы, шутка, чтение, шпилька, шпалы, чистота, чисто, штамп, чихать; 

б) из середины слова. 

Учет, решать, решето, почтение, мишень, кричать, ошибка, получка, отлучка, 

мышонок, горошина, кулачок, младший, новичок, стручок, хороший, 

ребятишки, сучок. 

а) в конце слова. 

Врач, малыш, грач, галош, калач, наш, плач, ваш, обруч, душ, кирпич, 

шалаш, сыч. 

 

Задание 2. Закончите слово, дописав слога: 

 

а) ча, ша (вспомните, как всегда пишется слог ча): 

Ка..., ту..., Ма..., ку..., кры..., ветре..., Ми..., лап..., да..., на..., зада..., 

Па...,переда..., све..., поро..., отда..., еда..., уда...; 

б) Чи, ши (вспомните, как всегда пишется слог ши). 



но..., на..., мы..., да..., у..., ту..., гало..., кала..., зада..., малы..., ветре..., ланды..., 

гра..., мол..., пи..., ды..., ни... . 

 

Задание 3. Сравните по звучанию и смыслу пары слов. С каждым словом 

устно придумайте предложение. 

 

Даша — дача;           кошка — кочка; 

 туча — туша;           кручу — крушу. 

 

Задание 4. Измените слова по образцу. Запишите: 

 

Образец: кошка — кошечка. 

лягушка — ..., катушка — ..., опушка — ..., ракушка — ...,  

кукушка — ..., крошка — ..., шапка — ..., мошка — ..., подушка — ... . 

 

Задание 5. Прослушайте слова. Определите наличие и место звуков ш, ч в 

словах. Составьте схемы слов. Надпишите буквы ш, ч над соответствующим 

слогом. Под схемой напишите слово по слогам. 

 

Крошечка, подушечка, строчка, чашка, чешуя, крошка, лягушечка, 

лягушачий, кошачий, паучки, мошки, игрушечный, крошечный, пшеничный, 

гречневая, ночная. 

 

Задание 6. Прослушайте и запишите ряды слов. 

 

Лягушка — лягушечка — лягушонок — лягушачий;  

кошка — кошечка — кошачий; 

 крошка — крошечка — крошечный. 

 

Задание 7. Запишите слова в три строчки: в первую — с буквой ч, во вторую 

с буквой — ш, в треть — с буквами ч, ш. 

 

Чулок, шапка, чайник, чешуя, шуба, шина, чайка, машина, почка, печка, 

мошка, мачта, крошечный, почта, калач, малыш, силач, чешется, плач, 

шоколад, кошечка, чашка, чемодан. 

                                                               

Задание 8. Вставьте в слово пропущенные буквы ш или ч. 

 

Лап...а, кру...а, ...ахта, сту...ит, ...ервяк, ...топать, ...угун, ...иж, ко...ка, о...ки, 

клю..., поту...и, лу..., кирпи..., ...ере-нок, пе...енье, ...ту...ка, ...а...ки, 

то...е...ка, ...емодан...ик, ...еп...ик, ...а...е...ка, 

бука...е...ка, ...айни...ек, ...уло...ки, ба...ма...ки, ...у...у, ...е...уя. 

 

 

 



Задание 9. 

 

Словарные   диктанты 

а) с опорой на схему и выделенные буквы ш, ч; 

б) с делением слов на слоги; 

в) без опоры на схему и выделенные буквы. (Используется материал 

предыдущих заданий.) 

 

Дифференциация ч — ш в словосочетаниях и предложениях 

 

Тренировочные упражнения 

Задание 1. К словам первого столбика подберите подходящие по смыслу 

слова из второго столбика. 

 

 Запишите получившиеся словосочетания. Подчеркните буквы ш, ч разными 

карандашами. 

 

а) сочная            шоколад          б) гречневая            ручка 

крошечная        пятнышко          чистые                 паштет 

черное               груша                 большая               человек 

сливочный        мышка                школьная            ладошки 

заточенный       каша                   широкий              каша 

горячая              ватрушка            печеночный        чашка 

молочная           карандаш           чуткий                  ручей 

 

Задание 2. Закончите предложения подходящими по смыслу словосо-

четаниями. (Используются ранее отработанные словосочетания.) 

 

Бабушка сварила ... (к а к у ю? ч т о?). На грушевом дереве созрели ...  (к а к и 

е? ч т о?). У белой кошки было одно ... (к а -к о е? ч т о?). У малышки 

всегда ... (к а к и е? ч т о?). Наташа любит... (к а к о й? ч т о?). В углу 

шуршит... (к а к а я? к т о?). Со стола упала и разбилась... (к а к а я? ч т о?). 

Под горой течет ...(к а к о й?ч т о?). Миша надел на голову...(к а к у ю?ч т о?). 

Задание 3. Придумайте и запишите предложения со словосочетаниями. 

 

Молочная лапша, печеночный паштет, ночной шорох, керамический горшок, 

школьная ручка. 

 

Задание 4. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы ч, ш. 

 

У Ма...и новая ...а...ка. Папа пьет ...ай из боль...ой кори...-невой ...а...ки. 

Бабу...ка пе...ет ватру...ки. Ми...а любит горя. ..ие ватру...ки. Вну...ка 

вы...ивала деду...ке поду...е...ку. 

Кошка. 



Этоко...каМа...ка. Она в ...улане поймала мы...ку. Хозяин ее моло...ком 

напоил. Сидит Ма...ка на поду...е...ке и песенки мурлы...ет. А ее котенс.ек 

сам с собой играет. 

 

Дифференциация ч — ш связных текстах 

 

Тренировочные упражнения 

 

Задание 1.  

Зрительный   диктант. 

В лесу мы наткнулись на колючий шиповник. Издали мы услышали шум 

горной речки. На опушке стояла маленькая избушечка. В нашем магазине 

утром продают горячие плюшки, ватрушки и калачи. Гречневая каша очень 

полезна. Миша любит сливочный шоколад. В этом году уродились сочные 

груши. Из норки выскочил крошечный мышонок. 

 

Слуховой   диктант. 

 

Летом. 

Миша и Наташа летом жили на даче. Речка была далеко. Надо было идти 

через пшеничное поле. Дети часто ходили на речку пешком. Речка была 

широкая. Вода в речке чистая. Миша и Наташа построили на берегу речки 

шалаш. В шалаше они хранили удочки. Миша ловил удочкой ершей, а 

Наташа читала книгу. 

 

Задание 2. Прослушайте рассказ. Ответьте на вопросы полными пред-

ложениями. Выполните задание. 

Ревушка. 

Стоит Машенька на крылечке и плачет. Подходит к ней петушок и 

спрашивает: «Ты чего, Машенька, плачешь? Давай лучше жучков искать». — 

«Не хочу жучков искать, хочу плакать». Подходит к Машеньке котеночек: 

«Что ты, Машенька, плачешь? Давай лучше мышек ловить». — «Не хочу 

мышек ловить, хочу плакать». Подходит к Машеньке теленочек и говорит: 

«Давай, Машенька, реветь со мной». «Давай», — сказала Машенька. И 

заревела. Но тут подошла к ней корова Ревушка, посмотрела сердито на 

Машеньку и сказала: «Ты что это, Машенька, меня передразниваешь?» 

Испугалась Машенька и перестала плакать. 

(И. Мазнин.) 

 

Вопросы   и   задание. 

Что сказал Машеньке петушок? 

Что сказал Машеньке котеночек? 

Что сказал Машеньке теленочек? 

Что сказала Машеньке корова Ревушка? 

Кого называют ревушкой? 



Запишите по порядку всех, кто подходил к Машеньке. 

 

Дифференциация ч—щ 

 

Тренировочные упражнения 

 

Задание 1. Назовите первый звук в словах чашка, щепка. Охарактеризуйте 

звуки ч, щ. Скажите, чем похожи эти звуки, в чем их различие. 

 

Задание 2. Из данного ряда звуков выберите схожие по артикуляции звуки 

а, ч, и, п, щ, в. 

 

Задание 3. Прочитайте слитно слоги и звукосочетания: 

 

Дифференциация ч — щ слогах 

 

Тренировочные упражнения 

Задание 1. Прослушайте слоги. Запишите первую букву каждого слога. 

Ча, ща. щу, чу, чи, щи, чё, ще. 

 

Задание 2. Прослушайте слоги. Запишите последнюю букву каждого слога. 

Ач, ащ, оч, уч, ущ, ещ, еч, ощ. 

 

Задание 3. Прослушайте звукосочетания. Запишите только согласные: 

Аща, ача, ущу, учу, еще, ечо, ечи, ищи, очо, уче, уще. 

 

Задание 4. Прослушайте, запомните, повторите и запишите ряды слогов в 

той же последовательности. Вспомните, как пишутся ча, ща. 

ча - ща - ча           що - чо - що 

чу - щу - чу           чи - щи -чи 

че - ще — че          ач -  ащ- ач 

ача - аща - ача      еще - ече - еще  

ущу- учу- ущу      очо-ощо- очо 

 

Задание 5. Запишите слоги и звукосочетания в две строчки: в первую - с 

буквой ч, во вторую - с буквой щ. (Используется материал предыдущих 

заданий.) 

 

Задание 7. Запишите слоги и звукосочетания под диктовку логопеда. 

(Используется материал предыдущих заданий.) 

 

 

 

 

 



Дифференциация ч — щ в словах 

 

Тренировочные упражнения 

Задание 1. Рассмотрите картинки. Скажите, что на них изображено. 

Запишите названия картинок. Подчеркните буквы ч, щ карандашами разного 

цвета. 

 

                                                     
 

Задание 2. Собери слова из букв, запиши их. Подчеркни ц, щ: 

о, м, о, ш, ы, к, н           ч, о, е, к, ш, а, к 

н, ч, е, т, и, е           ш, у, я, е, ч 

с, т, р, е, в, а, ч           т, у, ш, а, к, ч 

 

Здание 3. Прослушайте слова, найдите звуки ч, щ, запишите 

соответствующие буквы:  

а) в начале слова. 

Щётка, четко, челнок, щи, щавель, чистота, щепка, чистый, 

щелка, щеки, чтение; 

б) в конце слова. 

Плющ, меч, борщ, мяч, плач, вскачь, хвощ, сыч, клещ; 

в) в середине слова. 

Свечка, трещина, морщины, качели, веревочка, вещевой, тащить, защитник, 

начало, качка, стачка, пещера. 

 

Задание 4. Найдите и запишите слоги с буквами ч, ш. 

а) в начале слова: 

Щетина, щенок, человек, щипать, щиты, чижик, чудо, щеки, 

щенки, чихнуть; 

б) в середине слова. 

Защита, початок, пощада, кричали, вещание, морщины, 

 защищали, ищейка, починка, начинка, перчатки, мор- 

в) в конце слова. 

Вещи, ключи, встречи, плющи, ищу, кричу, стучу, тащу, 

летчик, стрекочет, пищит. 

 

Здание 5. Закончите слова, дописав слоги. 

а) ча или ща: 

ро ..., пи ... , све ... , ветре..., ча ... , зада ..., ку ...; 

 

б) чу или щу: 



та ..., то ..., пи ..., кри ..., уго ..., ветре ..., наве ..., та..., кру..., зачи....  

 

Задание 6. Вставьте в слова пропущенные буквы ч или щ. 

 Да…а, све...а, ту...а, мо...ный, пло...адь, зада...а, 

по...ада,  ...естный, ...еткий, ...а...а, ...у...ка, ...ено...ек, ве...и, уда…а, 

то...иль...ик, вол...и...е, уро...и...е, я...и...ек, кри...а...ий. 

 Объяснить   слово: урочище. 

 

Задание 7. Прослушайте ряды слов, запомните, запишите в той же 

последовательности. 

пишу — кричу — гощу          ящик — мячик — вещи 

молчу — тащу — верчу          пища — куча — пуща 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы одним словом, запишите ответ.      Вопросы. 

Где жили первобытные люди? 

Какой прибор показывает время? 

Чем чистят одежду? 

Чем покрыта кожа свиньи? 

Как по-другому называются огурцы, капуста, свекла, лук?  

Как по-другому называют диких животных?  

Слова   для   справок: пещера, часы, щетка, щетина, овощи, хищники. 

 

Задание 9. 

Словарные диктанты: 

а) с опорой на схему слова и выделенные буквы ч, щ; 

б) с делением на слоги; 

в) без опоры на схему слова и выделенные буквы. 

Щель, чисто, щит, плащ, щепки, печка, мяч, речка, щетка, чай, мочалка, 

пища, щенок, дача, чаща, встреча, круча, чище, дощечка, товарищ, чугун, 

щебечут, кричащий, мальчики, щеночек, точильщик, щепочка, щепотка, 

чешуйка, речной, летающий, щучка, ящичек, палящие, удочка, болельщик, 

хищник, чемоданчик, строчка, ищейка, поищи, лещи, платочки. 

 

 

 

Дифференциация ч—щ в словосочетаниях и предложениях  

 

Тренировочные упражнения 

 

Задание 1. Спишите словосочетания. Слова, обозначающие признаки, 

пишите по слогам. Подчеркните буквы ч, щ: 

Почтовый ящик; врачебная помощь; ноющие чижи; ночной хищник; горячие 

щи; четкие шаги; очищенные овощи; жгучие лучи; летающий ящер. 

 



Задание 2. Со словосочетаниями из задания 1 составьте и запишите 

предложения. Подчеркните буквы ч, щ карандашами. 

 

Задание 3. Спишите предложения, вставьте пропущенные слова. 

Письма опускают в почтовый.... Для дождливой погоды мама купила 

красивый .... Надо отдать чужую .... Мы собирали на огороде сочные .... 

Очень вкусен копченый .... В лесу раздавался птичий .... Туристы вошли в 

чудесное .... 

 

Слова для справок: ящик ,плащ, вещь, овощи, лещ, щебет, ущелье. 

 

Задание 4. Спишите предложения, вставляя в слова пропущенные буквы ч,щ 

Была ...удесная погода. Мы вышли из ...а...и леса. Под деревьями 

росла.. .ахлая трава. В ро.. .е поют.. .ижи, кри.. .ат гал-...ата, пи...ат 

сквор...ата. Птицы хлопо...ут у своих гнезд. Мы наве...аем больных 

у...еников. Филин — но...ной хи...ник. Больному необходима вра...ебная 

помо...ь. То...иль...ик то...-ит ножи.  

 

Задание 5. Закончите предложения, отвечая на вопросы к т о делает?  

Стекла...                       Вещи... 

Ножи...                         Ботинки... 

Крышу...                       Бетон… 

 

Задание 6. 

Диктанты. 

Зрительные   диктанты 

Учись защищать Родину. Нет большего счастья, чем служить народу. В беде 

выручай товарища. Жизнь правде посвящай. 

Солнце освещает землю. Журчат ручейки. Зазеленела роща. Мы видели 

грача. Весну встречай. Ребятишки повесили скворечники. Грачи вьют гнезда. 

Повсюду щебечут птицы. 

 

Слуховые   диктанты  

Овсянки. 

Шел я по улице и увидел овсянку. Величиной птица с воробья. Спинка у нее 

серо-коричневая с черными полосками. Брюшко желтое; грудка серо-желтая, 

щеки желтые, да еще на голове желтая шапочка. Разукрашена не очень ярко, 

а выглядит симпатично. 

(Выписать на доске слова серо-коричневая, серо-желтая, симпатично.) 

 

Весной. 

Весной оживает вся природа. Тает снег. Греет солнышко. Становится теплее. 

На реке ломается лед. Дети развешивают на деревьях скворечники. На 

деревьях появляются почки. В лесной лощине расцвел подснежник. После 



зимней спячки просыпаются насекомые и лягушки. Прилетают с юга первые 

птицы и начинают вить гнезда. Люди готовятся к севу. 

 

Живые удочки. 

Обитатели в море встречаются удивительные. Раз мы вытащили на палубу 

небольшую рыбу. У нее была зубастая пасть, а из головы росла удочка. Это 

хищная рыба — удильщик. Живет эта рыба в глубинах морей и ловится 

редко. На конце удочки рыба-удильщик зажигает фонарик. Он горит во 

мраке, как ночной светлячок. Глупые рыбешки плывут посмотреть на фо-

нарик и попадают в пасть рыбы. 

 

Дифференциация ч—ц в слогах 

 

Тренировочные упражнения 

 

Задание 1. Назовите первый звук в словах чайка, цапля. Охарактеризуйте эти 

звуки. Сравните их по артикуляции, назовите сходство и различие. 

 

Задание 2. Прочитайте слоговые цепочки. Повторите их, как запомнили. 

ча — ца — ча                    ца — ча — ца 

ча — ца — ча — ца           ца — ча — ца — ча. 

 

Задание 3. Прочитайте буквы слитно. Повторите получившиеся зву-

косочетания. 

Ача, очо, уча, аца, оцо, нчу, нцо, вчи, нцо, цты 

 

Задание 4. Прослушайте слоги.  

Запишите: 

 а) первую букву каждого слога.  

Ча, чо, ца, чу, цо, цы, чи, це, че; 

 

б) последнюю букву каждого слога. 

Ач, ац, уц, уч, оц, ыц, оч, ич, иц, ец, еч. 

 

Задание 5. Прослушайте звукосочетания. Запишите только согласные. 

Ача, учу, уча, ица, ечо, ецо, юца, уче, уце, ечи. 

 

Задание 6. Прослушайте, запомните, запишите ряды слогов в той же 

последовательности. 

цу — чу цу                     чу — цу — цу — чу 

чу — цу — чу                  цу — чу — чу — цу 

цо — чо — цо — чо          чо — цо — чо — цо 

цы — чи — чи — цы        чи — цы — цы — чи. 

 

 



Задание 7. Запишите слоги и звукосочетания в две строчки: 

 в первую — с буквой ч, во вторую — с буквой ц. 

Ча, цу, ач, уц, чу, чи, еч, це, оц, ца, яч, яц; чре, цве, чле, цвё, чте, чти, чмо, 

ача, аца, учу, уце, еце, ица, учи, уче, аце. 

 

Задание 8. Запишите слоги и звукосочетания под диктовку логопеда. 

(Используется материал предыдущих заданий.) 

 

Дифференциация ч — ц в словах 

 

Тренировочные упражнения 

 

Задание 1. Прослушайте слова. Определите наличие звука ч или ц в словах. 

Запишите их. 

а) в начале слова: 

Цапля, цепь, чувство, челка, цвет, чулки, цукаты, чурка, царапать, чистый, 

чтение, цветок, чтит, цикады; 

Слова для   объяснения: чтит, цукаты, цикады. 

 

б) в середине слова. 

Пчелка, огурцы, печка, сверчок, разноцветный, стручок, пальцы, молодцы, 

строчка, курочка, борцы, платочек, отцветает; 

в) в конце слова. 

Огурец, плач, палец, грач, кузнец, силач, врач, богач, матрац, калач, мяч, 

молодец, ситец, колодец, скворец, птенец. 

 

Задание 2. Прослушайте слова. Выпишите слоги с буквами ч, ц вспомните, 

как пишутся ча, чу: 

а) из начала слова. 

Чудо, цены, ценит, часы, цукат, читай, цени, цари, чайка, цветок, чтение, 

цапля, чистый, челнок, очки; 

б) из конца слова. 

Грачи, огурцы, строчу, молчу, свеча, стручок, мельницы, кружевница, круча, 

телятница, туча, ударница, баловница; 

в) из середины слова. 

Кричали, оценивали, встречали, отсвечивали, отсрочка, оцепили, ворчливый, 

остроконечная, отцветает, зацветает, отечество. 

 

 

Задание 3. Рассмотрите картинки. Скажите, что на них изображено. 

Запишите названия картинок. Подчеркните буквы ч, ц карандашами разного 

цвета. 



                                          
 

 

                                              
 

 

 

Задание 4. Закончите слова, вставляя в них слог ча или ца. 

Кури …, …шка, …пля, ку…, ули…, …ща, куни…, …сы, учени…, ту… . 

 

Задание 5. Закончите слова, дописав слог чи или цы. Разделите слова на 

слоги. Ов…, паль…, красави…,москви…,вра…,ули…, кала…, 

стрель…,мыльни…,одуван…ки, …стый,рукави…,пти…,сквор…, 

рукодельни…, рга…, но…, …стый, …шка, пугови…, ов… . 

 

Задание 6. Измените слово так, чтобы появился звук ч. Запишите пары этих 

слов. 

Образец: улица - уличный, овца - овечка. 

Рукавица -       кольцо -         огурец -        пуговица -      цветок - 

Луковица -      крыльцо -       лицо -           водица -          улица - 

страница -       птица -            синица -       теплица -        щипцы - 

 

Задание 7. Измените слова по образцу.  

Образец: лиса — ли-сич-ка, ли-си-ца. 

сестра -…       коса -… 

вода -…  куры -… 

земля -… лук -… 

лик -… лиса -… 

 

Задание 8. Прослушайте слова. Определите наличие и место звуков ч, ц в 

словах. Составьте схемы этих слов. Надпишите буквы ч, ц над нужным 

слогом, под схемой запишите соответствующее слово. Разделите слова на 

слоги. 

Цепочка, горчица, волчица, учительница, цветочница, ученица, учетчица, 

молочница, чулочки, чудесница, цыпляточки, чесночница, чертежница, 

летчица, пулеметчица. 

 



Задание 9. Спишите слова, вставляя пропущенную букву ч или ц: 

 

...ерта, ...епь, ...веты, ...ерешня, ...истый, сите..., сила..., молоде..., мя..., тка..., 

ли...о, коне..., вра..., ка...ка, яй...о, бор...ы, тка...иха, ножни...ы, ветре...ный, 

но...ная, мечтатель, по...тальон, гор...и...а, гор...и...ный, доще...ка, 

пере.-..ни...а, ...ирка..., ...ти...а, ...емодн...ик, за...епо...ка, ...е...еви...ная, 

пе...ено...ный, ...ыплято...ки, вол...и...а, буфет...и...а, ...епо...ка, ...вето...ек. 

 

Задание 10. Измени слова так, чтобы в них появился разделительный Ь: 

Образец: Овца – овечья 

Птица,  заяц, волк, белка, собака, кошка. 

 

 

Дифференциация ч — ц в словосочетаниях и  предложениях 

 

Тренировочные упражнения 

 

Задание 1. Составьте с данными словосочетаниями предложения. 

Проточная водица;       узорчатое полотенце; 

Черная курица;               четырнадцатое число; 

Крошечная царапина;     отличная оценка. 

 

Задание 2. Составьте словосочетания со словами первого и второго 

столбиков. С каждым составленным словосочетанием придумайте и за-

пишите предложение. 

горячая                бабочки 

разноцветные      яичница 

чудесная              сердечко 

чужие                   горшочек 

цветочный           цыплята 

чуткое                  сказочка 

Задание 3. Составьте словосочетания, используя слова первой и второй 

строчек. Придумайте с этими словосочетаниями предложения. 

 Запишите их: 

а) Кузнечики, черешни, солнце, котеночек, пулеметчица, колокольчики; 

б) печет, строчит, стрекочут, цветут, царапается, красуются. 

 

Задание 4. Закончите предложения, вставив подходящие по смыслу слова с 

буквой ч или ц. Подчеркните буквы ч, ц разными карандашами. 

 

Снесла курочка.... Летом целый день печет .... лисица охотилась на .... Куница 

утащила .... Среди колокольчиков стрекочут .......Аленушка печалится о ... 

Иванушке. Вчера было тринадцатое число, а завтра будет ..., а послезавтра 

будет ... число. Из маленького цыпленка вырастет большая .... 

 



Задание 5. Составьте предложения из данных слов. Запишите их,  под-

черкните буквы ч, ц. 

Волчица, играть, волчата, с; 

кусты, из, выскочили, зайцы;  

цапля, переходить, кочки, кочку, на;  

пчелы, полететь, гречишное, на, поле;  

пчелы, садиться, цветы, акация, на;  

ласточки, у, были, птенцы, четыре; 

 гнездо, ласточка, на, было, чердак. 

 

Дифференциация ч — ц связных текстах 

 

Тренировочные упражнения 

Задание 1. Исправить ошибки. 

Первый червяк. 

 Повела курица чыплят уцить червяков искать. 

 - Цервяки бывают всякие, и найти их непросто, - учила курича. 

 Восемь цыплят слушали курицу. А два чыплëнка не стали слушать. Они 

помцались искать червяка. Очень хотелось первыми найти цервяка. 

Один цыплёнок споткнулся обо цто-то и упал. 

- Это и есть червяк, - крицал цыплёнок. 

- Мы откопаем его и отнесём этим глупчам. 

После долгих трудов цыплята наконец откопали червяка, они понесли 

червяка своим братчам. 

- Вот что такое червяк, - сказали цыплята и бросили гвоздь. 

 

 

Задание 1. Спишите тексты, подчеркните буквы ч, ц разными карандашами. 

Гнездо. 

На чердаке было гнездо ласточки. У ласточки было четыре птенца. Один 

птенчик выпал из гнезда. Ласточка не могла помочь птенцу. Митя был на 

улице. Он увидел птенца. Мальчик поднял птенчика и положил в гнездо. 

Ласточка весело защебетала. 

Пчелы. 

Вечером посадили рой пчел в улей. Всю ночь пчелы шумели. Утром пчелы 

летали с цветка на цветок. Они собирали цветочный мед. К улью пчелы 

вернулись с добычей. 

 

Задание 2. Спишите тексты, вставляя пропущенные буквы ч или ц. 

Подчеркните их разными карандашами. 

 

Пти...ьи гнезда. 

Гра...и вьют гнезда на деревьях. Весной выводят птен...ов. Гра...и приносят 

птен...ам ...ервей. ...ервя.лси — это добы...-ей. Неразоряйте пти...ьих гнезд! 



Пти...ы — наши друзья. Они уни...тожают ...ервяков и гусени... . Берегите 

пти...! 

 

Кури...а. 

Двад...ать один день сидела кури...а на яй...ах. Наконе... из яи... стали 

появляться ...ыплята. Их было двенад.. .ать... .еты-ре ...ыпленка ...ерненьих. 

Восемь ...ыплят пестрых. Кури...а повела .. .ыплят на ули...у. Там она их 

у...ила искать.. .ервя...ков. 

 

Весной. 

Весной первыми прилетают гра...и и сквор...ы.  

Гра...и собираются ...елыми стаями и на...инают вить гнезда. Для скворцов 

готовы скворе...ники. Скоро гра.. .и и сквор.. .ы на...нут выводить птен...ов. 

 

Поговорка — ...вето...ек, послови...а — ягодка. 

Не разбивши яй...а, не сделаешь яи...ни...у. 

 

Задание 3. 

Диктанты. 

 

Зрительный   диктант 

Методические указания. Логопед записывает предложение на доске, дает 

возможность учащимся прочитать написанное один-два раза. Затем 

предложение закрывается листом бумаги. После написания всего текста 

логопед открывает текст диктанта, давая возможность учащимся проверить 

написанное. 

Заяц. 

Мальчики ходили в лес за черникой. Из кустов выскочили зайцы. Это была 

зайчиха с зайчатами. Зайцы прыгали с кочки на кочку. Мальчики гнались за 

зайцами. Они забыли про чернику. Долго гонялись мальчики за зайцами, но 

зайцы ускакали. 

 

Письмо   по   памяти 

Методические указания. Логопед читает текст, выясняет у учащихся, все ли 

им понятно. Затем читает еще раз. Учащиеся пишут текст, как запомнили. 

 

Мы у нашего крыльца посадили деревца. Поливали их водой, чистой, свежей, 

ключевой. 

На пасеке. 

Мой дедушка пчеловод. Он работает на пасеке. Дом у пчел — улей. Вместо 

дверцы леток. Через него пчелы влетают в улей. Целый день пчелы летают с 

цветка на цветок. Они собирают нектар. А потом из нектара получится 

целебный мед. 

 

 



Предупредительный   диктант 

Свое весеннее расписание есть у деревьев и у цветов. Ива цветет в апреле, а 

ландыш — в конце мая. Никогда не зацветает яблоня раньше черемухи, а 

черемуха раньше березы. Весной просто по цветущей ветке узнать, какой 

нынче месяц в году. Если цветет орешник — это апрель. Если на березе 

сережки — начало мая, а цветением сирени заканчивается весна. 

 

Проверочные   диктанты. 

Весной целыми днями птицы хлопочут. После четверга будет пятница. На 

обочине дороги зацвели одуванчики. Кукушка кладет яйца в чужие гнезда. 

Ходит курочка с цыплятами по двору. Сидит девица в темнице, а коса на 

улице. Вдоль по речке, по водице плывет лодок вереница. Под осиною на 

кочке гриб в малиновом платочке. Птицу узнают по полету, а человека по 

работе. Добыча ловца не ждет. 

 

Летом на лугу. 

Небо безоблачное. Ярко светит солнце. Запахи цветов привлекают пчел. Они 

садятся на лепестки цветов и собирают нектар. Тут же кружатся бабочки. 

Они перелетают с цветка на цветок. Переносят на лапках пыльцу. В траве 

заливаются кузнечики. 

 

Задание 4. Составьте рассказ по опорным словам. Озаглавьте его. 

 

Целая охапка, рюкзачки, удочки, удачная прогулка, печеная картошка, 

чудесные цветы, колокольчики, кузнечики, бабочки. 

 

Список использованной литературы 

 

1.Ефименкова, Л.Н. Дидактический материал для коррекции письменной речи. 

Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью фонематического 

слуха. Книголюб, 2005. 

2.Лебедева, Л.А., Мирошниченко, С.Б., Родченкова, Н.В.Тренировочные 

обучающие упражнения по дифференциации смешиваемых звуков. 

г.Кингисепп, 1999. 

3.И.Н.Садовникова. Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников. М., «Владос» 1995. 

4.Е.В.Мазанова. Учусь не путать звуки. Альбом 1. Упражнения по коррекции 

акустической дисграфии. М., 2006. 

5. Справочник логопеда \ М.А. Поваляева. – Изд. 5-е. – Ростов н\д: Феникс, 

2006. – 445с. 

6. А.С. Герасимова, О. С. Жучкова, В.Г. Кузнецова Уникальная методика 

развития речи дошкольника. – СПб.: Издательский Дом «Нева» М. : ОЛМА-

ПРЕСС», 2002. – 688с. 

7. Коррекция звуков [Щ] и [Ч]: индивидуальные занятия с детьми 5-7 лет \ авт. 

– сост. Е.А. Лапп. – Волгоград: Учитель, 2011. – 95 с. 



 

 
 


