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Пояснительная записка 

 

Программа составлена с учетом особенностей познавательной 

деятельности обучающихся на основании нормативно- правовых документов: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 03.02.2015, 

№ 35850; 

 Конвенция о правах ребенка. 15.09.1990; 

 Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

№ 46-ФЗ, от 03.05.2012; 

 Проекты программ Министерства образования РФ по коррекции 

устной и письменной речи; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

 Инструктивное письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 14.02.2000 № 2 «Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения»; 

 Инструктивно-методическое письмо «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» (Ястребова А.В., Бессонова Т.П. М.: Центр, 

1996). 

При составлении программы учитывались возрастные и 

психофизиологические особенности учащихся, содержание программы 

отвечает принципам психолого-педагогического процесса и коррекционной 

направленности обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью.  

Уровень программы коррекционно-развивающий. 



 
 

 

Цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи 

обучающихся, способствующая успешной адаптации к учебной деятельности 

и дальнейшей социализации детей. 

Основные задачи программы: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепления его на словесном материале исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной 

речи. 

3. Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития обучающихся. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной 

деятельности обучающихся (общеинтеллектуальных умений, учебных 

навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, 

фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 



 
 

Характеристика речевого развития обучающихся  с интеллектуальными 

нарушениями 

 

 У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности,  физиологической  основой  которых  

является  нарушение  взаимодействия между  первой  и  второй  сигнальными  

системами,  что,  в  свою  очередь,  проявляется  в недоразвитии  всех  сторон  

речи:  фонетической,  лексической,  грамматической.  Трудности звуко-

буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают 

различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в 

речевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере 

как средство общения; активный словарь не только  ограничен,  но  и  

наполнен  штампами;  фразы  однотипны  по  структуре  и  бедны  по 

содержанию.  Недостатки  речевой  деятельности  этой  категории  

обучающихся  напрямую связаны  с  нарушением  абстрактно-логического  

мышления.  Следует  отметить,  что  речь школьников с умственной 

отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, 

поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что 

приводит к неверному  осмысливанию  и  выполнению  задания.  Однако  в  

повседневной  практике  такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. 

Общее нарушение интеллектуальной деятельности умственно 

отсталого школьника, нередко осложненное недоразвитием его слухового и 

речедвигательного анализаторов, приводит к незначительным затруднениям 

в овладении речью. При этом особенности речевого развития проявляются не 

только в запаздывании речи, но и в характере ее формирования. 

Умственно отсталые дети из-за нарушения коркового  анализа и синтеза в 

пределах слухового речедвигательного  анализаторов  с трудом овладевают 

произносительной стороной речи. Дальнейшее развитие протекает медленно 



 
 

и отличается своеобразием, поэтому к обучению в школе такие дети 

оказываются неподготовленными. Дефекты произношения, лексики, 

грамматического строя речи, неумение связно излагать мысли затрудняют 

процесс обучения грамоте.  Нарушение речи препятствует полноценному 

общению с людьми. Поэтому своевременное преодоление нарушений речи – 

залог успешного обучения умственно отсталых детей по всем предметам. 

По данным М.А.Савченко, Р.А. Юровой, Р.Н. Лалаевой около 65 % 

учащихся 1 класса имеют различные нарушения звукопроизношения, ко 2 

классу они снижаются до 60%, к 3-му до 40%. Эти цифры свидетельствуют 

не только о распространенности дефектов произношения, но и о стойкости 

этих нарушений. 

Серьезные недостатки наблюдаются в лексике. Речь лишена слов 

различных грамматических категорий , обозначающих абстрактные понятия. 

По данным М.П.Феофанова ребенку в 5-6 лет с нормальным интеллектом 

уже хорошо известны 22 предлога, которые он адекватно использует в своей 

речи, в тоже время ребенок с умственной отсталостью в 8-9 лет пользуется 

только 9 предлогами. 

Не менее распространенными лексическими нарушениями являются 

неправильное понимание слов и их неточное использование. 

Еще сложнее протекает процесс овладения синтаксической стороной речи. 

Наиболее серьезными, часто встречающимися недостатками являются: 

• Малая распространенность предложений, 

• Пропуск слов и словосочетаний, 

• Редкое использование сложносочиненных и сложноподчиненных 

конструкций, 

• Нарушение порядка слов в предложении, 

• Нарушение связи слов в предложении. 

Умственно отсталые дети без специального обучения не в состоянии 

овладеть навыками связного высказывания. 



 
 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Недоразвитие  познавательной,  эмоционально-волевой  и  личностной 

сфер  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)  проявляется  не  только  в  качественных  и  количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны  к  развитию,  хотя  оно  и  осуществляется  замедленно,  атипично,  

а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. 

При этом,  несмотря  на  многообразие  индивидуальных  вариантов  

структуры данного  нарушения,  перспективы  образования  детей  с  

умственной отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  

детерминированы  в основном  степенью  выраженности  недоразвития  

интеллекта,  при  этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким  образом,  современные  научные  представления  об  особенностях 

психофизического  развития  обучающихся  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  позволяют  выделить  образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

Для  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)  характерны  следующие  специфические образовательные 

потребности:  

·  раннее получение специальной помощи средствами образования;   

· обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы;  

· научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;  

· доступность  содержания  познавательных  задач,  реализуемых  в процессе 

образования;  



 
 

· систематическая  актуализация  сформированных  у  обучающихся знаний  

и  умений;  специальное  обучение  их  «переносу»  с  учетом изменяющихся  

условий  учебных,  познавательных,  трудовых  и  других ситуаций;  

· обеспечении  особой  пространственной  и  временной  организации 

общеобразовательной  среды  с  учетом  функционального  состояния 

центральной  нервной  системы  и  нейродинамики  психических  процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

· использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции 

деятельности  и  поведения  обучающихся,  демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним;  

· развитие  мотивации  и  интереса  к  познанию  окружающего  мира  с 

учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  ребенка  к  обучению  

и социальному взаимодействию со средой; 

 · специальное  обучение  способам  усвоения  общественного  опыта  ― 

умений  действовать  совместно  с  взрослым,  по  показу,  подражанию  по 

словесной инструкции;  

· стимуляция  познавательной  активности,  формирование  позитивного 

отношения к окружающему миру.  

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного 

подхода  к  воспитанию  и  обучению  обучающихся  через  изменение 

содержания  обучения  и  совершенствование  методов  и  приемов  работы.  

В свою  очередь,  это  позволит  формировать  возрастные  психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе 

изучения  обучающимися  учебных  предметов,  а  также  в  ходе  проведения 

коррекционно-развивающих занятий.    

 

 

 

 



 
 

Планируемые  результаты освоения программы  обучающимися 

 

В коррекционно-логопедической работе для обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  оценке  

подлежат личностные  результаты. Личностные  результаты  включают  

овладение  обучающимися социальными  (жизненными)  компетенциями,  

необходимыми  для  решения практико-ориентированных  задач  и  

обеспечивающими  формирование  и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Оценка  личностных  результатов  

предполагает,  оценку продвижения  ребенка  в  речевом развитии, овладении  

коммуникативными навыками,  которые,  в  конечном  итоге,  составляют  

основу  адаптации обучающихся в социуме. 

 

К концу 5 класса обучающиеся должны знать: 

- алфавит, признаки гласных и согласных звуков;  

- словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам; 

- четко знать, определять и называть временные и пространственные 

представления; 

- правила переноса слов, проверки сомнительных согласных, безударных 

гласных, состав слова. 

Уметь: 

- четко произносить в речи все звуки; 

- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать 

звуки, 

- устанавливать последовательность звуков в слове) ^ различать звуки и 

буквы, гласные - согласные, звонкие - глухие, оптически сходные, 

- твердые - мягкие, аффрикаты; ^ подбирать группы родственных слов 

(несложные случаи); 

- разбирать слова по составу; 



 
 

-  строить простое распространенное предложение, устанавливать связь 

между словами по вопросам; 

- правильно пользоваться предлогами, различать приставки и предлоги;  

- владеть практическими способами словообразования и словоизменения; 

-  выделять имя существительное как часть речи. 

 

К концу 6 класса обучающиеся должны знать: 

- правильное название букв алфавита; 

- части речи; 

- состав слова; уметь: 

- полноценно разбираться в звуковом составе слова, используя навыки 

анализа и синтеза; 

- читать правильно, осознанно, выразительно целыми словами, используя 

логические ударения, читать «про себя»; 

- выделять главную мысль;  

- пересказывать полно и выборочно по плану;  

- подбирать группы родственных слов; 

- различать части речи; 

- строить и распространять простые предложения и предложения с 

однородными членами; 

- образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

- различать предлоги и приставки; устанавливать причинно-следственные 

связи;  

- выделять предложения из сплошного текста;  

- составлять предложения из слов, словосочетаний; 

- письменно отвечать на вопросы; 

- работать с деформированным текстом. 

 

К концу 7 класса обучающиеся должны знать: 



 
 

- понятия: простое и сложное предложение, однородные члены предложения, 

сложные предложения с союзами; 

- части речи;  

уметь: 

- различать члены предложения, 

- дифференцировать предложения простые и сложные; г писать под диктовку 

текст, применять правило проверки написания слов; 

- писать слова с непроверяемыми гласными и согласными в корне слова, 

сложные слова с соединительными гласными; 

- уметь выделять имя существительное, глагол, имя прилагательное, 

местоимение как часть речи. 

 

К концу 8 класса обучающиеся должны знать: 

- особенности однородных членов предложения, постановка запятой между 

ними; 

 - правила пунктуации в сложных предложениях без союзов и с союзами И, 

А, НО; 

- части слова; 

- правила правописания; 

- способы образования сложных слов; 

- главные и второстепенные члены предложения; роль главных членов 

предложения; особенности распространенных и нераспространенных 

предложений. Особенности однородных членов; правила постановки запятой 

в предложении с однородными членами; выделение знаками обращения в 

предложении; правила постановки запятой в сложных предложениях без 

союзов и с союзами; виды предложений по интонации; 

уметь: 

- отличать простое предложение от сложного; выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; распознавать однородные члены в 



 
 

предложении, соблюдать интонацию перечисления; применять правила 

постановки запятой в сложных предложениях без союзов и с союзами; 

- разбирать слова по составу, подбирать однокоренные слова; 

-  образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

- применять правила правописания при письме; 

- образовывать сложные слова при помощи соединительных гласных О иЕ;  

- составлять текст, отражающий содержание картины; правильно строить 

предложения; 

 

К концу 9 класса обучающиеся должны знать: 

- виды предложений по интонации; особенности однородных членов 

предложения, постановка запятой между ними; правила пунктуации при 

обращении; в сложных предложениях без союзов, с союзами И, А, НО; с 

союзными словами ЧТО, ЧТОБЫ, ГДЕ, КОГДА; 

- группы гласных и согласных; парные звонкие и глухие согласные; 

непарные согласные; правила написания мягкого и твердого знаков в словах; 

правила правописания ударных и безударных гласных, парных звонких и 

глухих согласных, непроизносимых согласных в корне слова; способы 

проверки слов; 

- главные и второстепенные члены предложения; роль главных членов 

предложения; особенности однородных членов; правила постановки знаков 

препинания при однородных членах, при обращении, в сложных 

предложениях с союзом и без союза, при оформлении прямой речи. 

уметь: 

- определять границы предложений; ставить нужные знаки препинания в 

конце предложения; 

-  распознавать однородные члены в предложении, соблюдать интонацию 

перечисления; 

- распознавать обращения в предложении, выделять их запятыми; 



 
 

- приметать правила постановки запятой в сложных предложениях без 

союзов, с союзами и союзными словами; 

-  проверять написание слов с парными звонкими и глухими согласными в 

корне; распознавать в словах проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне и подбирать проверочные слова, сравнивать написание 

корта в проверочном и проверяемом словах; отличать разделительный 

мягкий от разделительного твердого знака. 



 
 

Содержание программы 

 

Организация учебной деятельности тесно связана с проблемой 

развития речи ребёнка. Формирование полноценной учебной деятельности 

возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который 

предполагает определённую степень сформированности средств языка 

(произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и 

навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях 

общения. 

Нарушения речи у большинства детей с ОВЗ носят характер 

системного недоразвития, для которого характерно: 

- нарушение звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушение сложных форм словообразования; 

- недостаточнаясформированность связной речи (в пересказах наблюдаются 

нарушения последовательности событий); 

- нарушение чтения; 

- нарушение письма. 

Исходя из этого, логопедическое воздействие должно быть направлено 

на речевую систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 

Коррекция нарушений речи обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями требует организации специальной логопедической работы, 

поэтому в учебном плане специального коррекционного образовательного 

учреждения  предусмотрены часы логопедических занятий. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может 

варьироваться в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения 

материала детьми. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом 

возрастных особенностей, программы по русскому языку и особенностей 



 
 

речевого дефекта обучающихся. Эффективность логопедических занятий и 

перенос полученных навыков в учебную обстановку значительно 

повышается, если используется дидактический материал в соответствии с 

темой программы, которая изучается в классе. 

Программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне 

(усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза). 

 

Принципы и подходы к формированию  программы 

 

В основу АООП  обучающихся с умственной отсталостью заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный  

подход    для  обучающихся  с умственной  отсталостью  предполагает  учет  

их  особых  образовательных  потребностей, которые  проявляются  в  

неоднородности  возможностей  освоения  содержания  образования. 

Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  

что  развитие личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

школьного  возраста  определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  Основным  средством  

реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. В  АООП общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

•  придание результатам образования социально и личностно значимого 

характе-ра;  

•  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях;  



 
 

•  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

но-вого опыта деятельности и поведения;  

•  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов),  но  и  прежде  всего  

жизненной  компетенции,  составляющей  основу  социальной успешности.  

В  основу  формирования  адаптированной  основной  образовательной  

программы общего  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

положены  следующие принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционной  работы:  цели  и  задач,  направлений  осуществления  и  

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников.   

Принцип  непрерывности  обеспечивает  проведение  коррекционной работы  

на  всем  протяжении  обучения  школьника  с  учетом  изменений  в  их 

личности.  

Принцип  вариативности  предполагает  создание  вариативных программ  

коррекционной  работы  с  детьми  с  учетом  их  особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.   

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и  

медицинского  блока  в  деятельности  по  комплексному  решению  задач 

коррекционной работы.  

Принцип  сотрудничества  с  семьей  основан  на  признании  семьи  как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 



 
 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

Принцип гуманизма – вера в возможности ребёнка, позитивный подход; 

Теоретической основой  для создания данной программы явились 

разработки о различных формах речевых нарушений и создании 

эффективных методик их преодоления Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау 

и др., которые базируются на учении Л.С. Выготского, А.Р. Лурии и А.А. 

Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности. 

 

Система мониторинга достижений обучающихся 

 

Логопедическое обследование ребенка направлено на выявление 

нарушений компонентов речевой системы, их характера, а также глубины и 

степени. 

Задачи этапа диагностики: 

• Изучить условия воспитания и развития ребенка на основе беседы и 

анализа сопровождающих документов, сбор статистических данных; 

• Определить степень овладения компонентами языковой системы в 

соответствии с возрастными  нормами речевого развития; 

• Консультивно-аналитическая беседа с родителями по вопросам анализа 

уровня развития устной речи и технологии коррекции имеющихся речевых 

нарушений; 

• Направление на обследование к узким специалистам другого профиля 

при необходимости уточнения структуры дефекта. 

 

Требования к процедуре диагностики 

 

• Каждый ребенок обследуется индивидуально, в зависимости от 

характера и тяжести речевого нарушения; 

• Использование в полном объеме системного подхода и комплексности; 



 
 

• Схема обследования никогда не бывает самодостаточной и широко 

варьируется в зависимости от цели. 

Можно выделить лишь основные направления обследования и те его 

этапы, без которых представление о речевом развитии ребенка  будет 

недостаточным для его описания. 

   

 

Формы и методы организации учебного процесса 

 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся   у 

обучающихся специфических нарушений. Принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении и т.д.                              

Типы уроков: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения 

материала); 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок); 

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки (урок-викторина, урок-игра и др.) 

Положительный эффект в воспитании и обучении учащегося может быть 

достигнут при проведении уроков с использованием следующих принципов: 

- воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

- систематичности и последовательности; 



 
 

- связи обучения с жизнью; 

- коррекции в обучении; 

- наглядности; 

- сознательности и активности учащихся; 

- индивидуального и дифференцированного подхода; 

- прочности знаний, умений и навыков. 

Методы обучения, применяемые на уроках: 

- словесные методы — рассказ, устное изложение материала, 

объяснение, работа с книгой; 

- наглядные методы — демонстрации, просмотр, экскурсии, 

самостоятельные наблюдения; 

- практические методы — устные и письменные упражнения, практические 

работы, упражнения, карточки, касса букв и слогов. 

 

На уроках применяются комплексно все методы обучения: 

Практические: устные и письменные упражнения, привлечение жизненного 

опыта, организация возможно большего количества практической 

деятельности. 

Словесные: описание, рассказ, объяснение. 

Наглядные: натуральные объекты и предметы в натуральную величину, 

карточки. 

Метод демонстрации. 

К техническим средствам обучения, которые эффективно используются на 

уроках, относится интерактивный стол логопеда. Среди форм подачи 

материала на уроке с использованием компьютерных технологий 

применяются следующие: 

 компьютерные презентации; 

 тестирование на компьютере; 

 

 



 
 

Тематическое планирование  
по логопедической коррекции  

5 класс 

 
Тема коррекционного занятия Примерное 

количество 
часов 

Тема 1: Обследование 2 
Тема 2: Развитие фонематического анализа и синтеза 
2.1. Гласные звуки 

9 
2 

2.2. Согласные звуки 7 
Тема 3: Морфемика и словообразование 12 
Тема 4:  Словоизменение.Имя существительное 7 
Тема 5:  Имя прилагательное 10 
Тема 6: Глагол 10 
Тема 7: Развитие анализа структуры предложения 10 

Всего: 60 ч. 

 
Тематическое планирование  

по логопедической коррекции  
6 класс 

 

Тема коррекционного занятия Примерное 

количество 

часов 

Тема 1: Обследование 2 

Тема 2: Гласные звуки 3 

Тема 3: Звонкие и глухие согласные 2 

Тема 4: Твёрдые и мягкие согласные 2 

Тема 5: Развитие слогового анализа и синтеза 2 

Тема 6: Словообразование 4 

Тема 7: Словоизменение 

7.1. Имя существительное 

10 

2 

7.2. Имя прилагательное 2 

7.3. Имя числительное 2 

7.4. Местоимение 2 

7.5. Глагол 2 

Тема 8: Развитие анализа структуры предложения 9 

Всего: 34 ч. 

 

 
 



 
 

Тематическое планирование  
по логопедической коррекции  

7 класс 
 

Тема коррекционного занятия Примерное 
количество 

часов 
Тема 1: Обследование 2 
Тема 2: Развитие фонематического анализа и синтеза 
2.1. Гласные звуки 

5 
3 

2.2. Согласные звуки 2 
Тема 3: Развитие анализа структуры предложений 14 

Тема 4: Развитие анализа структуры текста 13 

Всего: 34 ч. 
 

Тематическое планирование  
по логопедической коррекции  

8 класс 
 

Тема коррекционного занятия Примерное 
количество часов 

Тема 1: Обследование 2 
Тема 2: Работа над предложением 15 

Тема 3: Работа над текстом 17 

Всего: 34 ч. 

 

Тематическое планирование  
по логопедической коррекции  

9 класс 
 

Тема коррекционного занятия 

 

Примерное 

количество часов 

Тема 1: Обследование 2 

Тема 2: Работа над предложением 15 

Тема 3: Работа над текстом 17 

Всего: 34 ч. 

 

  

 


