
                                   

 



 

       Пояснительная записка 

Адаптированная программа  по коррекционной и внеурочной деятельности для обучающегося с задержкой психического развития на дому 

составлена для учащегося 3 класса по заключению ТПМПК №1223 от 30.10.2020г.  

Рабочая программа по коррекции недостатков развития учебно-познавательной деятельности составлена в соответствии: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ЗПР; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с ЗПР, и рекомендаций ПМПК, 

- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Подготовительный, 1-4 классы» – изд. Просвещение, М., 2011 

г., под ред. В.В.Воронковой.  

Учащемуся по заключению ПМПК рекомендована коррекционная работа: 

- коррекция и развитие компетенций коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной сферы, коррекция и развитие пространственно-

временных представлений; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности, мыслительных операций на основе изучаемого программного материала, восполнение 

пробелов предшествующего обучения; 

- координация взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Цель программы. Создание благоприятных условий для развития познавательной сферы младших школьников. 

В соответствии с целью представлены следующие задачи: 

- расширять словарный запас, развивать связную речь; 

- формировать и развивать мыслительные операции, пространственную ориентировку, 

- формировать произвольную деятельность; 

- коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 

- формировать сенсомоторную координацию; 

- обучать приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, целенаправленности деятельности; 

- формировать учебные навыки: чтения, письма, счёта; 



- воспитывать самостоятельность в работе. 

Этапы реализации программы: 

1. Диагностический: проведение обследования познавательной сферы учащегося, выявление проблем и особенностей развития. 

2. Коррекционный: проведение коррекционных занятий по разработанной программе. 

3. Оценки эффективности: включает в себя динамическое наблюдение за успехами ребенка в процессе работы, заключительное 

обследование познавательной сферы. 

Особенность программы в том, что: 

- формирование у обучающихся школьно-значимых навыков и приемов умственной деятельности проходит в условиях, где используются 

специальные методы, обеспечивающие особые образовательные потребности детей с ОВЗ, 

- предусмотрен перенос формируемых на занятиях умений и навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность 

коррекционного материала на занятии специалиста с учебным материалом и требованиями школьной программы, 

- отбор приемов на занятиях обеспечивает постепенный переход мыслительной деятельности обучающихся с репродуктивного на 

продуктивный уровень, 

- присутствует «пошаговость» при предъявлении материала, дозированную помощь, 

- предусмотрен учет индивидуальных возможностей ребенка работать самостоятельно, выполнять задание в словесно-логическом плане 

либо с использованием наглядных опор, воспринимать помощь педагога, 

- поскольку все познавательные процессы представляют собой единую систему и, следовательно, развиваются в комплексе. Одним заданием 

развивается и внимание, и память, и мышление, 

- на занятиях по развитию познавательных процессов в отличие от традиционных предметных уроков присутствует перенесение акцента с 

результативной стороны учения на его процессуальную сторону. На занятиях не ставятся отметки, но оценивание осуществляется 

обязательно. В конце каждого занятия ученику предлагаются варианты для оценки своей работы (смайлы, таблица, цветовой выбор и др.). 



Дети с ОВЗ избавляются от «отметочной» психологии, они не боятся дать ошибочный ответ, так как никаких неудовлетворительных 

отметок за ним не последует. У детей с ОВЗ постепенно формируется отношение к этим занятиям как к средству развития своей личности. 

Коррекционно-развивающее обучение по данной программе построено таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу обучающихся динамичной, насыщенной и менее утомительной. Обязательными условиями при проведении 

занятий являются: 

- планирование материала от простого к сложному, 

- дозирование помощи взрослого, 

- постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной работе учащегося, 

- физкультминутка проводится 1-3 раза в течение занятия на любом его этапе в зависимости от работоспособности обучающегося. Может 

включать: гимнастику для глаз, для пальцев рук, психогимнастику, динамические игры для развития внимания, самоконтроля, произвольной 

регуляции, коррекции импульсивности. 

Для реализации коррекционно-развивающей работы и внеурочной деятельности выделены часы: 

Внеурочная деятельность  4 часа 4часа 

Коррекционно-развивающая работа 3 2 

1.Логопедические занятия (учитель 

нач.классов): коррекция нарушений устной и 

письменной речи, коррекция и развитие 

пространственно-временных представлений. 

1 1 

2.Психокоррекционные занятия (педагого 

психолог): коррекция и развитие компетенций 

коммуникативной и эмоционально-волевой 

сферы. 

1  

3.Педагогическая коррекция (учитель 

нач.классов): коррекция и развитие 

познавательной деятельности, мыслительных 

операций на основе изучаемого программного 

материала, восполнение пробелов 

1 1 



предшествующего обучения. 

 Внеурочная работа 1 2 

Логопедические занятия: коррекция нарушений устной и письменной речи, коррекция и развитие пространственно-временных 

представлений. (34 часа) 

 

        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» для 3-го класса оцениваются по 

следующим параметрам: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания;  

 проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов патриотического содержания; 

 элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая Отечественная война и пр.), национальных свершениях, 

военных и трудовых подвигах соотечественников (прошлых и настоящих); 

 выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении патриотических текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии с инструкцией учителя); 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;  

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных принадлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик; 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения); 

 грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

 возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (монологические умения);  

 стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и контролируя речь за пределами логопедического кабинета 

либо при чистой речи в стремлении устранить какой-то недостаток (например, лучше читать или писать); 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, составлять описательные и повествовательные 

рассказы, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 



 уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление);  

 умении соблюдать нормы поведения на уроке.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (составление предложений, текстов-описаний);  

 активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 

 умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

 умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного партнера (ребенка и взрослого, знакомого и 

малознакомого); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому мнению);  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;  

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить дополнительную информацию познавательного 

характера);  

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых, профессий, городов; 

 проявлении познавательного интереса к социальному миру;  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 

 осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной деятельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

 Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут 

быть обозначены следующим образом. 



Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих познавательных процессов (символические 

обозначения букв, слогов, слов, предложений, частей текста и т.п.); 

 способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и научно-популярные тексты); 

 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить 

действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» для 3-го класса включают следующие разделы, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых 

результатов в успешности освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед 

пытается достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы: 

В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны умения в подборе слов к вопросам, к предметам, 

действиям; 



 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 сформированы умения подбора однокоренных слов; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия об омонимах; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов различной слоговой структуры; 

-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной слоговой структуры. 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, слогообразующем значении гласных звуков; выработан 

навык составления графических схем слов, навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных в начальной форме; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по опорным словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых предложений, точность в определении слов, 

четкость артикуляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и рукописного текста, осуществления проверку; 

 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений и текстов, и проверки правильности написанного; 

 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в зависимости от интонации точки (вопросительного и 

восклицательного знака) в конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную тему; 

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его частей; 



 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и орфографических ошибок на изученные правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами;  

 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых приставок; 

 - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов (правила корня); 

 - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; ЖИ-ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 

Оценка личностных результатов и сформированности сферы жизненной компетенции осуществляется в ходе целенаправленного внешнего 

или включенного наблюдения, фиксации ответов на уроках и поведения обучающихся. Для каждого выделенного показателя предлагается 

балльная оценка. Рассмотрим сформированность речевых умений: отсутствие (минимизация) дефектов звукопроизношения, звукослоговой 

структуры, отклонений темпо-ритмических характеристик и т.п., каждое отдельное умение может стать предметом оценивания:  

0 баллов – речь невнятна, неразборчива, трудна для восприятия; 

1 балл – речь с недостатками, не препятствующими пониманию;  

2 балла – речь чистая, интонированная, нормального темпа. 

Возможность комментировать свои действия, обозначать потребности, желания, затруднения:  

0 баллов – преимущественно молчит, высказывания не всегда понятны; 

1 балл – высказывания понятны в контексте;  

2 балла – высказывания понятны. 

Оценку универсальных учебных действий (метапредметные результаты) возможно представить в форме качественно-количественных шкал, 

где точкой отсчета становится первоначальный уровень сформированности того или иного навыка. Каждый показатель, подлежащий оценке, 

следует представить в форме, дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать полученные результаты.  

Например, для оценки готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его (универсальное 

коммуникативное действие) шкала оценки может быть представлена следующим образом: 

0 баллов – не стремиться вступать в диалог, на собеседника реагирует слабо; 

1 балл – иногда проявляет интерес к диалогу, может частично включиться в него при активной поддержке собеседника; 

2 балла – охотно вступает в учебный диалог, проявляет готовность слушать собеседника. 

Помимо оценки сформированности личностных и метапредметных результатов, постоянному мониторингу подлежат: 

 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков звукопроизношения); 

 состояние активного словаря, понимание значений слов; 

 овладение словообразованием и словоизменением; 

 уровень связного высказывания; 

 состояние речевой коммуникации; 

 речевая активность; 

 состояние познавательных функций речи; 



 состояние навыков чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая диагностика и включенное (на логопедических занятиях) 

наблюдение, а также успешность усвоения программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от 

родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Каждый показатель, подлежащий оценке, следует представить в форме, дающей возможность достаточно однозначно интерпретировать 

полученные результаты. Можно использовать качественно-количественные шкалы, где точкой отсчета становится первоначальный уровень 

сформированности того или иного навыка. 

Например, звукопроизношение (для каждого отсутствующего или неверно произносимого звука) предполагает следующие качественные 

градации: 

0 баллов – без динамики; 

1 балл – поставлен изолированный звук; 

2 балла – правильное произношение нестабильно; 

3 балла – неправильное произношение иногда отмечается в речевом потоке; 

4 балла – в кабинете логопеда всегда говорит правильно, за его пределами не всегда контролирует произношение; 

5 баллов – правильное произношение постоянно. 

Общее количество баллов наглядно иллюстрирует успешность работы над звукопроизношением. Рассмотрим возможные подходы к оценке 

динамики по выделенным выше параметрам. Выбор конкретных диагностических мероприятий, методик и собственно речевого материала 

останется за Образовательной организацией. 

Например, следует оценить изменения по параметру «Состояние активного словаря и понимание значений слов».  

Для оценки состояния активного словаря можно использовать результаты выполнения следующих заданий (Г.В. Чиркина): 

1. Подбор слов к вопросам, к предметам. 

2. Подбор синонимов, антонимов, нахождение омонимов. 

3. Метод направленной ассоциации (ребенок выбирает из ряда слов подходящие к слову-стимулу). 

4. Называние предмета по описанию. 

5. Понимание значений слов с переносным смыслом. 

В приведенном примере задания ранжируются от простого к сложному.  

Предположим, на каждое задание предлагается две конкретных пробы, а каждое слово, названное ребенком, оценивается в 1 балл. От 

логопеда потребуется лишь четкая (желательно с помощью диктофона) фиксация детских ответов в начале и конце учебного года. Тогда по 

каждой пробе можно оценить конкретный прирост (количественный показатель), а затем провести качественную оценку. 

Качественная оценка строится аналогично: 

1 балл – бедность словаря проявляется существенными затруднениями в выполнении диагностических заданий, низким индексом 

лексического разнообразия по результатам анализа зафиксированного свободного высказывания. 



2 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях выросло не более чем на 20 %, индекс лексического 

разнообразия
1
 не изменился. 

3 балла – количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 30-40 %, индекс лексического разнообразия 

незначительно вырос. 

4 балла - количество правильно выполненных проб в диагностических заданиях увеличилось на 50-60 %, индекс лексического разнообразия 

достоверно увеличился, некоторые участники сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического запаса. 

5 баллов – справляется с предложенными заданиями с незначительной стимулирующей и организующей помощью, все участники 

сопровождения фиксируют качественное улучшение лексического запаса
2
. 

Подобную диагностику можно проводить и как игру, выделяя учеников хорошо и плохо справляющихся с заданиями.  

Оценка письменной речи осуществляется через чтение текстов и написание диктантов. Чтение оценивается по стандартным критериям 

(скорость чтения, способ чтения, правильность и понимание прочитанного). При анализе диктантов выявляются и классифицируются 

ошибки (дисграфические и орфографические). Логопед определяет направления коррекционной работы и модуль, по которому будет 

ребенок учиться. 

В соответствии с требованиями ФГОС и ПрАООП в случаях стойкого отсутствия положительной динамики в преодолении речевых 

недостатков обучающегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

логопедической работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические занятия» в соответствии с ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на 

итоговую оценку освоения адаптированной образовательной программы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе методических пособий, созданных известными учеными в 

области отечественной логопедии и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР. Курс реализуется на 

протяжении всего периода начального образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и 

речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную 

компетентность. При составлении планирования необходимо сочетать последовательность и цикличность усвоения речеязыкового 

материала учащимися. Многократное воспроизведение детьми усвоенных операций и действий способствует формированию у них стойких 

                                                           
5
Определяется путем соотношения не повторяющихся слов и общего их количества в связном высказывании (например, пересказ, рассказ по картинке, рассказ на 

заданную тему). В норме он составляет у младших школьников 0,5-0,6, при интеллектуальных нарушениях – 0,3.  

 

 



навыков и умений. Это в свою очередь способствует преодолению трудностей устного общения, созданию предпосылок письменного 

общения, преодолению трудностей обучения русскому языку.  

Курс «Логопедические занятия» состоит из модулей, направленных на коррекцию нарушений устной и письменной речи. В первом 

полугодии третьего класса учитель-логопед продолжает коррекционную работу по преодолению специфических ошибок на письме, которая 

была начата со второго полугодия второго класса. В начале учебного года учитель-логопед проводит уточняющую диагностику недостатков 

письменной речи с целью комплектования групп по коррекции нарушений с учетом проявлений трудностей. Помимо коррекции письменной 

речи на логопедических занятиях осуществляется работа по развитию лексико-грамматической стороны речи и связного устного и 

письменного высказывания. Периодичность коррекционных логопедических занятий в первом полугодии 3 раза в неделю. Один час 

(обязательный для всех учащихся) выделяется на развитие лексико-грамматической стороны и связной речи. Остальные два часа 

выделяются на коррекцию недостатков письма и чтения в зависимости от трудностей ребенка. Один модуль направлен на преодоление 

специфических ошибок, обусловленных нарушениями языкового анализа и синтеза, другой – на коррекцию специфических ошибок, 

связанных с нарушением фонемного распознавания. Со второго полугодия осуществляется коррекционная работа, которая состоит из 

основного (обязательного для всех обучающихся) модуля по развитию лексико-грамматической стороны речи и связной устной и 

письменной речи и модулей (на выбор учителя-логопеда), направленных на коррекцию дизорфографии и остаточных явлений смешанных 

нарушений письма.  В модуле, направленном на коррекцию смешанных нарушений письма включаются задания, направленные на 

профилактику дизорфографии. На коррекционные занятия выделяется 3 часа в неделю. Один час выделяется на развитие лексико-

грамматической стороны и развития связной речи. Остальные два часа выделены на коррекцию недостатков письма и чтения в зависимости 

от трудностей ребенка. Помимо коррекции нарушений письма учитель-логопед обязательно включает задания на преодоление недостатков 

чтения. Учитель - логопед самостоятельно определяет, по какому модулю он будет работать с группой учащихся.  

В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). Программа является примерной, однако содержание логопедических занятий целесообразно 

соотносить с перечисленными в ПрАООП разделами.  

Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, направленных на диагностику, профилактику и 

коррекцию нарушений формирования процесса чтения и письма, что достигается работой над языковым анализом и синтезом, а также 

звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с повышенным вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над 

слоговой структурой слова, выделением ударных и безударных слогов.  

Индивидуальные, подгрупповые занятия по коррекции нарушений произносительной стороны речи проводятся по необходимости на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  Периодичность индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушения речевого развития.  

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и 

односложных словах. Остальная работа по коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, автоматизация в словах 



разной слоговой структуры, предложениях и этап дифференциации) может осуществляться в подгруппах. К третьему классу недостатки 

звукопроизношения у обучающихся должны быть устранены. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит по тем же темам, что и во втором классе, но знания обучающихся 

значительно расширяются за счет расширения представлений об окружающей действительности и преодолением недостатков 

познавательной деятельности. Работа по уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое внимание 

уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. Значительно расширяется глагольный словарь и словарь прилагательных. На 

логопедических занятиях закрепляется, обобщается система знаний по данным темам, на основе чего расширяется система словесных 

понятий. Проводится большая работа по развитию лексической системности, формированию семантических полей. Развитие мыслительных 

операций происходит за счет использования метафорических выражений, через обучение умению учитывать контекст предложений для 

понимания омонимов, обогащение словаря учащихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в процессе составления словосочетаний, предложений 

и порождения связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, свободное высказывание). Осуществляется поэтапное овладение 

правилами словоизменения и словообразования существительных, прилагательных и глаголов. Уточняется значение предлогов и 

возможности их использования. Большое внимание уделяется конструированию словосочетаний и предложений. В третьем классе 

обучающиеся учатся составлять связные письменные высказывания с опорой на различные вспомогательные средства, большое внимание 

уделяется самостоятельному написанию предложению, его распространению и написанию изложения.  

Развитие и совершенствование диалогической и формирование, коррекция монологической форм речи является важным 

направлением работы. При обучении диалогу необходимо моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных 

упражнений: ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собеседника и т.д.), инициативных 

для оречевления наглядной ситуации. Коррекционную роль играет и учебная беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие постепенное увеличение объема речевого 

материала и его усложнение по двум линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к более 

распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к постепенному их увеличению с выражением 

разнообразных логических связей. Начинать необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – к 

самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации.  

Коррекция недостатков процесса письма и чтения осуществляется на групповых занятиях. Продолжается работа по формированию 

навыков звукового, слогового и языкового анализа и синтеза. Уточняются представления о различных типах связи в словосочетаниях и 

предложениях. Усиленное внимание в третьем классе уделяется практическому использованию падежных форм имен существительных в 

единственном и множественном числе, устранению ошибок в согласовании имен прилагательных и глаголов с существительными. На 

логопедических занятиях уточняются представления обучающихся о частях речи и членах предложения. Коррекционно-логопедическая 

работа по преодолению ошибок на письме и чтении проводится в большей степени на уровне слова, словосочетания, предложения и текста. 

В третьем классе проводится большая работа по закреплению основных словообразовательных моделей, усвоению понятия «однокоренные 

слова». Данная работа отражается в планировании логопедических занятий и проводится в течение всего учебного года. В первом полугодии 



коррекционная работа направлена на коррекцию специфических ошибок, второе полугодие на преодоление дизорфографии. Если ученик по-

прежнему допускает специфические ошибки, то с ним продолжается коррекционная работа по их преодолению. На занятиях формируется 

навык беглого чтения, выразительного чтения, отрабатывается понимание прочитанного.  

Расширение представлений об окружающей действительности осуществляется на всех коррекционных занятиях за счет обогащения 

словарного запаса, развития связного устного и письменного высказывания по лексическим темам.  

Развитие познавательной сферы. На логопедических занятиях необходимо широко использовать приемы активизации произвольного 

внимания: сюрпризные моменты, игровые ситуации, введение в занятие элементов соревнования, использование поощрения и уточняющих 

вопросов. Инструкции к заданиям давать понятные и простые, учить переключаться с одного задания на другое, следовать алгоритму при 

решении орфографической задачи. При запоминании учебного материала использовать активное действие с материалом, осмысливание и 

осознание содержащих в нем фактов. При запоминании материала учить детей разбивать его на смысловые части и коротко их называть. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и в предложениях, текстах.  

 

                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел Примерные 

темы занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть ( 9 ч.) 

Диагностика речи (с 1 сентября по 15 сентября) 

Коррекционный модуль(обязательный для всех) 

Модуль по 

развитию 

лексико-

грамматическ

ой стороны 

речи и 

связной 

устной и 

письменной 

речи. (3 ч.) 

Словосочетание. 

Лексическая 

тема «Осень» 

(1.) 

Уточнение представлений о признаках осени в живой и неживой природе. Ранняя и поздняя осень. 

Чтение и обсуждение отрывков произведений на тему «Осень». Обогащение словарного запаса по теме. 

 Составление словосочетаний с последующей записью. Составление и запись простых предложений об 

осени, и их распространение. Проверка написанных предложений. Определение границ и опасных мест, 

уточнение признаков предложения. Составление описательных рассказов на предложенную тему. 

Выделение из предложений словосочетаний. Установление связи слов в словосочетании. Подбор 

словосочетаний к наглядной схеме. Согласование слов в словосочетании (сущ+прил., сущ+глаг). 

Фразеологические обороты, примеры использования их в речи. 



 Слово. 

Однокоренные 

слова. Части 

речи (2 ч.) 

Значение слова. Объединение слов в группы по лексическому значению. Работа со смысловыми рядами 

(дом-дверь, книга-знание, пальто-рукава). Исключение лишнего лексического понятия. Уточнение 

знаний о частях речи (существительное, прилагательное, глагол). Уточнений понятий о синонимах и 

антонимах. 

Уточнение знаний о родственных словах. Определение общего корня слов на уровне практического 

оперирования. Уточнение термина «однокоренные слова». Нахождение однокоренных слов в тексте. 

Группировка однокоренных слов. Составление предложений. 

Модуль по 

коррекции 

специфическ

их ошибок 

письма и 

чтения, 

обусловленн

ых 

нарушением 

фонематичес

кого 

распознавани

я и 

недостаточно

стью 

фонематичес

ких 

процессов (6 

ч.) 

 

Гласные и 

согласные звуки 

(1ч.) 

 

Формирование навыков фонематической дифференциации на материале акустически смешиваемых 

звуков. Уточнение представлений о гласных и согласных звуках, их дифференциация. Уточнение 

различий в понятиях ЗВУК-БУКВА. Развитие фонематических процессов (слуха, представлений и 

навыков звукового анализа и синтеза). Упражнения в опознании букв, соответствующих гласным и 

согласным звукам. 

Слог. (1ч.). 

 

Слогообразующее значение гласных. Развитие слогового анализа и синтеза (придумать слово на 

предложенный слог, игра «цепочка слов», составить слово из предложенных слогов). 

Уточнение правил переноса слов. 

Слогообразующее значение гласных. Развитие слогового анализа и синтеза (придумать слово на 

предложенный слог, игра «цепочка слов», составить слово из предложенных слогов). 

Уточнение правил переноса слов. 

Ударение. 

Смыслоразличит

ельная и 

формообразующ

ая роль ударения 

(1ч.). 

 

Уточнение знаний об ударении и его значении. Омонимы. Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, определять звуковой состав слогов. Составление графических схем звуко-

слогового состава слов. 

Задания на подбор слов с определенным местом в них ударного слога. Составление схем слов с 

указанием ударного слога. Упражнения в воспроизведении слогоритмической структуры слов с опорой 

на графические схемы. Составление и последующее прочтение слов с голосовым выделением ударного 

слога.  

Согласные звуки 

и буквы. 

Звонкие и 

глухие. Твёрдые 

и мягкие 

согласные (1ч.). 

Уточнение представлений о согласных звуках и буквах, их дифференциация. Образование согласных 

звуков. Соотнесение звуков с буквами. Развитие звукового анализа и синтеза. Обозначение на письме 

мягких и твердых согласных. 

Упражнения в фонематическом анализе слов, включающих парные и непарные по твердости-мягкости 

звуки. Придумывание слов с твердыми и мягкими звуками. Письмо слогов, слов с твердыми и мягкими 

согласными с последующим подчеркиванием.  Упражнения в произношении и чтении слов, 

заканчивающихся на мягкий согласный звук. Составление графических схем звуко-слогового состава 



таких слов. Последующая запись слов.  

Дифференциаци

я парных 

согласных 

звуков и букв: Б-

Б', П-П'; В-В', Ф-

Ф'; Т-Т', Д-Д' (2 

ч.).  

 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. Дифференциация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и в середине. Отработка орфограммы на различном речевом материале 

(существительных, прилагательных, глаголах). 

 

        2 четверть ( 9 ч.) 

Модуль по 

коррекции 

специфическ

их ошибок 

письма, 

обусловленн

ых 

нарушением 

языкового 

анализа и 

синтеза(5 ч.). 

Текст. 

Предложение. (1 

ч.) 

 

Последовательность предложений в тексте. Определение количества предложений в тексте, количества 

слов в предложении, количества слогов в слове. Типы текстов. Работа на уровне текста: закончи текст, 

работа с деформированными текстами, нахождение лишних предложений в тексте. Работа на уровне 

предложения: закончи предложение, вставь нужное слово, исключение лишнего слова, редактирование и 

распространение предложений, нахождение главных членов предложения. Отработка техники чтения и 

понимания прочитанного. 

Предложение. 

Простые и 

сложные 

предложения 

(1ч.) 

 

Списывание с печатного текста. Определение границ предложений. Уточнение представлений о 

смысловой завершенности предложения. Анализ словесного состава предложений. Составление 

предложений из предложенных слов, данных в начальной форме. Составление предложений по 

предложенным схемам. Распространение предложений по вопросам педагога, их запись. Уточнение  

признаков простого и сложного предложения. Выделение в тексте простых и сложных предложений с 

определением главных членов предложения. Интонационная выразительность предложений на слух, 

обозначение их на письме. Нахождение в тексте предложений с определенным знаком на конце. 

Постановка знаков препинания в конце предложений. Работа с условно-графическими схемами 

предложений. 

Словосочетание 

в составе 

предложения (1 

ч.). 

 

Нахождение словосочетаний в предложениях при чтении. Составление словосочетаний по картинкам 

(сущ.+прил., сущ+глаг.). Установление связи слов в словосочетании (постановка вопроса от главного 

слова к зависимому). Работа с наглядными схемами. Согласование слов в числе и роде. Обогащение 

словаря по лексическим темам: «Овощи», «Осень», «Учебные принадлежности». Чтение и запись 

словосочетаний под диктовку. Нахождение словосочетаний в предложениях при письме, определение 

главных членов предложения. 

Предлог и его 

значение (1ч.) 

 

Уточнение значения простых и сложных предлогов при помощи графических схем. Дифференциация 

различных значений одного и того же предлога. Ответы на вопросы с опорой на картинки с различным 

пространственным расположением предметов (Покажи, где мяч на коробке). Выполнение действий с 



 предметами. Придумать предложение с опорой на выполненное действие или по сюжетной картинке. 

Чтение предложений с выделением предлогов. Составление схем предложений с последующей записью. 

Уточнение правила написания предлогов со словами. 

Слово. Деление 

на слоги. (1ч.) 

 

 

Уточнение представлений об однозначных и многозначных словах. Составление предложений с ними с 

уточнением их значения с помощью учителя. Самостоятельное составление предложений с 

однозначными и многозначными словами с опорой на картинку. Упражнения на уточнение и 

закрепление умений делить слова на слоги. Развитие слогового анализа и синтеза. Правила переноса 

слогов. Составление графических схем звуко-слогового состава слов. Упражнения: придумай слово на 

заданный слог, составь слово из предложенных слогов, найди слово, соответствующее схеме, подбери 

слова, состоящие из двух, трёх слогов, распредели слова по столбикам в соответствии с количеством 

слогов.  

Модуль по 

развитию 

лексико-

грамматическ

ой стороны 

речи и 

связной 

устной и 

письменной 

речи (4 ч.) 

Состав слова. 

Корень слова. 

Окончание. 

Лексическая 

тема «Мои 

увлечения» (1 

ч.).  

 

Уточнение понятий корень и окончание. Нахождение однокоренных слов в тексте, выделение корня. 

Исключение лишних слов. Дифференциация однокоренных слов от слов похожих по звуковому составу. 

Работа по лексической теме. 

Составление словосочетаний по картинкам (сущ.+прил., сущ+глаг.). Нахождение словосочетаний в 

предложениях. Согласование слов в числе и роде с выделением окончаний.  Знакомство с различными 

увлечениями людей, их обсуждение. Чтение и запись словосочетаний, предложений под диктовку. 

Самостоятельное составление предложений по картинкам, из слов, данных в беспорядке. Составление 

предложений из предложенных слов с выделением корня и окончания. Нахождение лишних 

предложений в прочитанном тексте. Составление описательного рассказа по схеме. 

 Состав слова. 

Приставка. 

Лексическая 

тема «Мои 

друзья» (1 ч.).  

 

Закрепление термина «приставка». Работа с наглядной схемой «Состав слова». Нахождение в словах 

приставок (в-, до-, за-, над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-). Определение значения приставок. Образование 

глаголов с помощью приставок и их конструирование. Подбор однокоренных слов с приставками. 

Письмо под диктовку слов, выделение приставок. Запись предложений с выделением приставок в 

словах, уточнение правил правописания приставок. Беседа по лексической теме. Свободные 

высказывания детей о своих друзьях. Ответы на вопросы. Учить отвечать на вопросы 

распространенными предложениями. Обогащение словаря синонимами. Составление описательных 

рассказов по предложенному плану. Запись в тетрадь и проверка написанного. Нахождение орфограмм. 

Состав слова. 

Суффиксы. 

Лексическая 

тема «Зима» 

Закрепление понятия «суффикс». Нахождение суффикса в словах разных частей речи. Образование слов 

с помощью разных типов суффиксов. Образование с помощью суффиксов слов-названий лиц по роду. 

Работа с наглядной схемой «Состав слова». Подбор однокоренных слов с суффиксами. Нахождение в 

тексте однокоренных слов с разными суффиксами.  



(1ч.).  

 

Уточнение представлений о признаках зимы. Подбор лексики на предложенную тему. Составление 

словосочетаний, предложений. Работа с деформированным текстом. Определение границ предложений. 

Уточнение представлений о смысловой завершенности предложения. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной форме. Чтение и обсуждение отрывков произведений на тему 

«Зима». Составление и запись простых предложений о зиме, и их распространение. Проверка 

написанных предложений, нахождение орфограмм. Составление самостоятельных описательных 

рассказов на предложенную тему, письменные ответы на вопросы. 

Диагностическое 

занятие (1ч.). 

Диктант на тему «Зима». Самостоятельное составление и написание предложений по теме из 

предложенных слов или по предложенным картинкам. 

  3 четверть ( 9 ч.) 

Модуль по 

коррекции 

специфическ

их ошибок 

письма и 

чтения, 

обусловленн

ых 

нарушением 

фонематичес

кого 

распознавани

я и 

недостаточно

стью 

фонематичес

ких 

процессов (4 

ч.) 

 

Дифференциаци

я парных 

согласных 

звуков и букв: 

С-С', З-З', К-К', 

Г-Г'; Ш -Ж (1 ч.).  

 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. Дифференциация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Оглушение согласных в конце слов и в середине. Отработка орфограммы на различном речевом материале 

(существительных, прилагательных, глаголах). 

Дифференциаци

я свистящих и 

шипящих 

звуков: С-Ш, З-

Ж; С-Щ, С-Ч; Ц-

Ч. Оглушение 

согласных на 

конце слов (1 ч.). 

 

Уточнение знаний о свистящих и шипящих звуках, буквах. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. Дифференциация свистящих и шипящих звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях и предложениях. Нахождение в словах орфограмм, содержащих парные 

звонкие и глухие согласные. Уточнение правила написания парных по глухости-звонкости согласных. 

Упражнения в подборе проверочных слов. Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и 

предложений. Работа над пониманием прочитанного. Повторение орфограммы жи-ши. 

Дифференциаци

я звуков и букв: 

С-Ц, Ч-Щ. 

Уточнение 

орфограмм ча-

ща, чу-щу.(1ч.). 

Уточнение артикуляционных укладов смешиваемых звуков и букв. Соотнесение звуков с символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и тексте. Работа с паронимами. Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и предложений. Чтение предложений, текстов. 

Работа над пониманием прочитанного. 

Мягкий знак и Уточнение представлений о мягком знаке и его значении. Нахождение в тексте слов с мягким знаком в 



его значение 

(1ч.) 

значении смягчения и разделения с последующей записью в соответствующий столбик. Письмо с 

окошечками с предваряющим объяснением. Чтение и нахождение слов с мягким знаком. 

Модуль по 

коррекции 

специфическ

их ошибок 

письма, 

обусловленн

ых 

нарушением 

языкового 

анализа и 

синтеза(5 ч.). 

Ударение. 

Смыслоразличит

ельная и 

формообразующ

ая роль ударения 

(1ч.). 

Уточнение представлений о гласных звуках и буквах, безударных гласных. Выделение безударных 

гласных в словах. Закрепление знаний орфографии. Обогащение словарного запаса при подборе 

родственных слов. Упражнения: запись ударной гласной после прослушивания слов, придумывание слов 

на ударный слог, шифрование слов (запись только гласных при утрированном 

произнесении слов), нахождение безударных гласных и их выделение. Отработка правильности и 

техники чтения слов, словосочетаний и предложений. Смысловое значение ударения (замок- замок). 

Правильная постановка ударения при чтении. 

Гласные звуки и 

буквы. Гласные 

первого и 

второго ряда 

(1ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. Образование гласных второго ряда. Обозначение 

мягкости на письме при помощи гласных. Упражнения на дифференциацию гласных на уровне звуков, 

слогов, слов, словосочетаний и простых предложений. 

Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне 

существительны

х, 

прилагательных 

и глаголов (2 ч.). 

Уточнение представлений о проверке безударной гласной в корне слова. Формирование навыка подбора 

проверочных слов. Проверка написания безударного гласного по образцу, с опорой на памятку. Письмо 

слов, предложений с пропущенными гласными по образцу.  

Согласные звуки 

и буквы 

(звонкие и 

глухие, твердые 

и мягкие 

звуки)(1 ч.). 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. Образование звуков, способы определения звонкости и 

глухости. Упражнения на дифференциацию согласных на уровне звуков, слогов, слов, словосочетаний и 

простых предложений. Оглушение согласных на конце и в середине слов. 

4 четверть (7 ч.) 

Модуль по 

коррекции 

морфологиче

  

Слово. Деление 

слов на слоги. 

Уточнение слогообразующего значения гласного звука. Определение количества слогов в слове. 

Развитие слогового анализа и синтеза. Уточнение и отработка на материале слов различной слоговой 



ской 

дизорфограф

ии (6 ч.) 

Правила 

переноса слов (1 

ч.) 

структуры правил переноса. Упражнения: придумать слово из определенного количества слогов, 

распределить слова по количеству слогов, придумать слово на определенный слог, составить слова из 

предложенных слогов. 

Состав слова. 

Корень. 

Окончание. 

Приставка. 

Суффикс (2 ч) 

Уточнение представлений о составе слова. Однокоренные слова. Морфологический разбор слов. 

Образование слов с помощью разных морфем. Нахождение в предложениях, текстах однокоренных слов 

с выделением частей слова. Подбор и придумывание слов к предложенным схемам с последующей 

записью. 

Гласные и 

согласные звуки 

и буквы (1ч.) 

Уточнение представлений об образовании гласных и согласных звуков, уточнение образа букв. Развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. Упражнения: письмо слогов, слов под диктовку, 

каллиграфическое письмо с уточнением соединения букв, измени порядок букв так, чтобы получилось 

новое слово, составь слово из предложенных гласных букв, ряда букв (гласных и согласных). 

Гласные звуки и 

буквы. Ударные 

и безударные 

гласные (1ч.) 

Уточнение представлений о гласных первого и второго ряда. Ударение, его значение при образовании 

слов (смыслоразличительная и формообразующая функция). Орфоэпические нормы постановки 

ударения.  Развитие звукового и слогового анализа и синтеза: определение количества слогов, написание 

гласных звуков слов, определение ударного гласного и его запись, запоминание последовательности 

звуков, слогов и их воспроизведение, составление слов из предложенных слогов, нахождение слов, 

соответствующих предложенной схеме. 

  

Правописание 

орфограмм: жи-

ши, ча-ща, чу-

щу (1ч.) 

Уточнение знаний и закрепление умений написания слов с данными орфограммами. Диктант слов с 

предварительным объяснением орфограмм. Нахождение слов с орфограммами в предложениях и тексте.  

Модуль по 

коррекции 

морфологиче

ской 

дизорфограф

ии (1ч.) 

 

 

Оглушение 

согласных на 

конце слов (1ч.) 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка орфограммы на различном речевом материале. Письмо с 

окошечками. Отработка алгоритма решения орфографической задачи. Нахождение слов с орфограммами 

в предложениях, текстах при чтении. Упражнения: вставь пропущенные буквы и найди 

лишнее слово (сладкий, меткий, чуткий, краткий, жуткий). 

Диагностика речи (с 15 по 30 мая) 

                                                                           

 



Психокоррекционные занятия: коррекция и развитие компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой сферы. (34 часа) 

              Пояснительная записка 

      В связи с тем, что количество учащихся с отклонениями в развитии в последнее время возросло, возникла необходимость создания для 

таких учащихся специальных, адаптированных для их психофизиологических особенностей, коррекционных программ. 

     Учащихся с задержкой психического развития отличают ярко выраженные особенности познавательной деятельности: низкий уровень 

интеллектуальной активности (умственные операции недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом обобщают и абстрагируют 

признаки предметов); некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная регуляция поведения, вследствие чего 

детям трудно подчиняться требованиям учителя); речевая активность очень низкая, скуден запас знаний об окружающей действительности, 

спонтанная речь отличается бедностью словаря, наличием аграмматизмов, отмечаются трудности понимания логико-грамматических 

конструкций (это обусловлено еще и двуязычием); интерес к учебной деятельности не выражен, познавательная активность очень слабая и 

нестойкая; запоминание механическое. Эти учащиеся характеризуются эмоциональной неустойчивостью, наличием импульсивных реакций, 

неадекватной самооценкой, преобладанием игровой мотивации. Данные проблемы определили цель коррекционной работы с учащимися 

данной категории. 

   Цель коррекционной работы – коррекция познавательной сферы учащихся с особенностями в развитии. 

   Задачи коррекционной работы: 

 развитие и совершенствование коммуникативных навыков, внимания, пространственных представлений; 

 формирование умственного плана действий и речевых функций; 

 развитие произвольности психической деятельности. 

  Система коррекционной работы направлена на компенсацию выявленных нарушений у детей с задержкой психического развития. 

 

 Организация занятий:  Данная программа рассчитана на один год обучения. Занятия проводятся в учебном помещении, один раз в неделю 

по 30 минут. Занятия индивидуальные. Тема, форма и цели занятий могут корректироваться в зависимости от результатов диагностики.  

 

Схема построения коррекционно-развивающего занятия: 

1. Введение в занятие 

2. Основное содержание занятия 

3. Заключительный этап занятия 

 

Содержание программы 

Содержание программы построено с учетом развития основных особенностей индивидуального подхода. 



Тема 1. Развитие психофизических функций. Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина). 

Ориентация в пространстве и времени. Развитие анализаторов: зрительно-пространственных, слуховых, кожно-осязательных, кожно-

мышечных. Развитие координации движений и крупной моторики. Развитие мелкой моторики кисти рук и пальцев рук. Графомоторика. 

Развитие артикуляционной моторики. 

Тема 2. Развитие произвольной сферы. Формирование волевых качеств, умений сдерживать свое поведение, проявлять настойчивость в 

преодолении трудностей. Развитие волевой саморегуляции, потребности в деятельности и самосовершенствовании. Рефлексия 

Тема 3. Развитие познавательных процессов. Развитие внимания (объем, концентрация, распределение и переключение, устойчивость) и 

наблюдательности при восприятии (цвета, формы, времени, пространственное, фонематическое) различного материала. Развитие памяти 

(зрительной, слуховой, эмоциональной, долговременной). Развитие воображения. Развитие мышления: совершенствование наглядно-

действенного, формирование наглядно-образного; сравнение, анализ и синтез, обобщение, классификация, отрицание, ограничения, 

закономерности. Пространственное мышление. 

Тема 4. Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение кругозора. Формирование представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира. Формирование морально-нравственных качеств. 

Тема 5. Коррекция индивидуальных пробелов в развитии и знаниях. Ликвидация пробелов в изучении учебного материала. Коррекция 

чтения. Коррекция письма. Коррекция математических представлений. 

Содержание программы составлено с учетом рекомендаций ПМПК, результатов диагностического обследования познавательной 

деятельности обучающихся, имеет практическую значимость. В процессе реализации программы предусмотрено применение 

информационно-компьютерных, здоровьесберегающих и игровых образовательных технологий. Курс имеет безоценочную систему 

прохождения материала. 

Предполагаемый результат:  

 улучшение показателей познавательных процессов; 

 развитие мелкой  моторики; 

 ликвидация пробелов в изучении учебного материала; 

 выделять по образцу признак: цвета (красный, желтый, зеленый и их оттенки, формы (шар, квадрат, круг, треугольник); величины 

(большой, маленький, длинный, короткий) в предметах; 

 



 сравнивать предметы по величине, размеру, массе - «на глаз», наложением, приложением, «на руку»; выделять лишние, 

недостающие; 

 выделять от одного до 6 предметов из множества и собирать заданное множество предметов по подражанию и образцу действиям 

взрослого; 

 определять положение предметов в пространстве относительно себя, а также помещать предметы в указанное положение; 

 устанавливать и называть порядок следования предметов; 

  называть части суток времена года, порядок их следования; дни: вчера, сегодня, завтра; 

формируемые жизненные компетенции: 

 усваивать основы смыслового восприятия программных заданий, 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

 устанавливать аналогии, закономерности 

 применять временные представления. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Задачи Количество 

часов 

Диагностика 

познавательной 

сферы (в начале и в 

конце учебного 

года). 

Диагностические методики, направленные на изучение уровня развития психических процессов: 

 - объем памяти,  

-внимания,  

-особенности мышления,  

-восприятия,  

-воображения. 

5 



Развитие 

психофизических 

функций.   

 

- Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина). 

 - Ориентация в пространстве и времени.  

-Развитие анализаторов: зрительно-пространственных, слуховых, кожно-осязательных, кожно-

мышечных.  

-Развитие координации движений и крупной моторики.  

-Развитие мелкой моторики кисти рук и пальцев рук.  

-Графомоторика. Развитие артикуляционной моторики. 

6 

Развитие 

произвольной сферы.  

 

- Формирование волевых качеств, умений сдерживать свое поведение, проявлять настойчивость 

в преодолении трудностей.  

- Развитие волевой саморегуляции, потребности в деятельности и самосовершенствовании.  

- Рефлексия 

3 

Развитие 

познавательных 

процессов.  

 

- Развитие внимания (объем, концентрация, распределение и переключение, устойчивость) и 

наблюдательности при восприятии (цвета, формы, времени, пространственное, фонематическое) 

различного материала.  

- Развитие памяти (зрительной, слуховой, эмоциональной, долговременной).  

- Развитие воображения.  

- Развитие мышления: совершенствование наглядно-действенного, формирование наглядно-

образного; сравнение, анализ и синтез, обобщение, классификация, отрицание, ограничения, 

закономерности.  

-Пространственное мышление. 

6 

Расширение 

представлений об 

окружающей 

действительности.  

 

- Обогащение кругозора.  

- Формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира.  

- Формирование морально-нравственных качеств. 

5 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в развитии и 

знаниях.  

 

- Ликвидация пробелов в изучении учебного материала.  

- Коррекция чтения.  

- Коррекция письма.  

- Коррекция математических представлений. 

4 



Диагностика 

познавательной 

сферы (в начале и в 

конце учебного 

года). 

Диагностические методики, направленные на изучение уровня развития психических процессов:  

- объем памяти,  

- внимания,  

- особенности мышления,  

- восприятия,  

- воображения. 

5 
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11.  Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Справочник психолога средней школы. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

12. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В.Дубровина, А. Д. 

Андреева, Е.Е.Данилова. 

Педагогическая коррекция: коррекция и развитие познавательной деятельности, мыслительных операций на основе изучаемого 

программного материала, восполнение пробелов предшествующего обучения. (34 часа) 

Адаптированная рабочая программа по коррекционно - развивающим занятиям «Педагогическая коррекция» 3 класс разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учащихся с ОВЗ и является 

приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования учащихся с задержкой 



психического развития (вариант 7.2) ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для детей с ОВЗ является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

учёт образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Начальная школа закладывает фундамент успешного обучения детей в целом. Упущения при получении начального общего 

образования проявляются несформированностью общеучебных умений и навыков, стойкими неуспехами в учебе, негативным отношением к 

школе, что бывает трудно или почти невозможно скорригировать и компенсировать. А от того, как сложится для ребенка школьная жизнь, 

зависит в дальнейшем его социализация и интеграция в общество. Все это еще в большей мере касается детей с пониженными 

способностями к обучению вследствие интеллектуальных отклонений в развитии. 

Направленность современного образования выдвигает требования более полной реализации идеи дифференциации и 

индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, состояние здоровья, степень тяжести нарушения психического 

здоровья детей, компенсаторные возможности их организма, индивидуально типологические особенности. 

Коррекционные занятия — это специальная пропедевтическая работа, организуемая с небольшими подгруппами или 

индивидуально. Нацелены эти занятия на предупреждение и преодоление тех трудностей, которые испытывают младшие школьники в учебе 

через формирование психологического базиса (основы) высших психических функций. 

Учащиеся с ОВЗ отличаются: 

 наглядно - образным мышлением; 

 неустойчивым вниманием; 

 слабой памятью (объём памяти 3 - 4 единицы); 

 слабой саморегуляцией; 

 низким развитием речи; 

 неумением выделять существенные признаки, классифицировать, обобщать. 

Результатом коррекции развития учащихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной 

программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Для реализации данной программы используются следующие формы и методы работы: 



 задания по степени нарастания трудности; 

 поэтапная помощь учителя на всех этапах урока; 

 дифференцированные задания на уроке; 

 упражнения на развитие памяти, внимания; 

 смена видов деятельности; 

 познавательные вопросы; 

 групповая и индивидуальная работа на уроке (систематическое повторение ранее изученного материала, классификация ошибок, 

допущенных каждым учащимся в разных видах работ, учет индивидуальных заданий и своевременная их оценка); 

 элементы проблемного обучения; 

 игровая деятельность; 

 наглядные материалы, опорные схемы, таблицы, работа по алгоритму; 

 опорные схемы, конспекты, таблицы; 

 ИКТ; 

 организация самостоятельной работы вне класса (выдача учащимся рекомендаций о ходе выполнения домашней работы с учётом 

повторения пройденного материала, концентрируя внимание на наиболее существенных элементах программы, вызывающих обычно 

наибольшие затруднения. Четкий инструктаж учащихся о порядке выполнения домашних работ; 

 положительный настрой на получение знаний. 

В индивидуальных беседах с учащимися и их родителями необходимо концентрировать внимание 

 на осознании каждого учащегося как уникальной, неповторимой личности; 

 на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих способностей; 

 на приоритете внутренней свободы, необходимой для творческого саморазвития; 

 на понимании природы творческого саморазвития, изначальными компонентами которой являются самопознание, творческое 

самоопределение, самоорганизация, самоуправление, творческое самосовершенствование и самореализация личности школьника. 

Цель рабочей программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Коррекционные занятия проводятся на основе диагностики уровня развития учащихся и выявления индивидуальных пробелов в 

знаниях. Диагностика проводится в начале, в течение и в конце учебного года. Темы коррекционно-развивающих занятий соответствуют 

тематике уроков математики, русского языка, литературного чтения, окружающего мира, что позволяет своевременной коррекции, 

уточнению и развитию формируемых на уроке знаний, умений и навыков. 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Уточнение знаний, полученных во втором классе о звуках, буквах и словах. 1 

2 Коррекция и развитие навыка плавного и осознанного чтения. 1 

3 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях устных приемов вычислений в пределах 100. 1 

4 Уточнение и расширение знаний о стране, о своем городе. 1 

5 Коррекция знаний о предложении. Развитие умения составлять предложения. 1 

6 Расширение словарного запаса через объяснение лексического значения устаревших слов и выражений. 1 

7 Уточнение знаний о типах составных задач, составление краткой записи, решение задач. 1 

8 Уточнение и расширение знаний о явлениях природы, сезонных изменениях. 1 

9 Упражнение в распространении предложений. Составление связного текста. 1 

10 Развитие умения анализировать составную задачу, выбирать ход решения. 1 

11 Расширение знаний о морях, реках, озерах нашей страны и нашей области. 1 

12 Коррекция знаний о частях слова, упражнения в словообразовании. 1 

13 Развитие навыка выразительного чтения стихотворения. 1 

14 Уточнение и расширение знаний о величинах измерения времени, их взаимосвязи. 1 

15 Коррекция знаний и развитие умения составлять рассказ о животном по плану. 1 

16 Развитие навыка правописания слов с парными согласными в корне. 1 

17 Развитие умения делить текст на части, составлять план произведения. 1 

18 Коррекция знаний табличного умножения и соответствующих случаев деления. 1 

19 Уточнение и расширение знаний об организме человека, строении тела человека. 1 

20 Уточнение знаний о частях речи. Упражнение в выделении имен существительных. 1 

21 Уточнение и формирование понятия о технике речи. Работа с дыханием и голосом. 1 

22 Развитие умения решать составные задачи с пропорциональными величинами. 1 

23 Уточнение и расширение знаний об органах чувств, их функциях и работе. 1 

24 Уточнение знаний о безопасном поведении человека на улице и дома. 1 

25 Уточнение общего понятия о тексте на основе осознания его основных признаков (смысловое единство, 

последовательность предложений). 

1 

26 Уточнение знаний о внетабличных случаях умножения, развитие вычислительного навыка. 1 

27 Расширение знаний о городах России 1 

28 Развитие умения выполнять морфологический разбор. 1 



29 Развитие умения выделять опорные слова в тексте. Выполнять пересказ по опорным словам. 1 

30 Уточнение знаний о многозначных числах. Закрепление понятий класс, разряд. 1 

31 Развитие умения выполнять фонетический разбор слова. 1 

32 Коррекция и развитие умения пользоваться основными средствами выразительности речи при чтении. 1 

33 Формирование умения читать правильно древнегреческие мифы. 1 

34 Восполнение индивидуальных пробелах в знаниях. 1 

 Итого 34 

 

 

Внеурочная работа.  (34 часа)     «Почитай-ка» 

                                                                                   
Пояснительная записка. 

Рабочая программа кружка по внеурочной деятельности «Почитай-ка» составлена  на основе:  

           1 Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12. г. № 273-ФЗ (новая редакция) 

            2 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «06» октября 2009 г. №373), (в ред. приказов Министерства образования и 

науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576); 

3 С учетом основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки. 

4 Положения «О рабочей программе» ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки 

5 Базисного учебного плана ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки 

6 Интернет-ресурсы: 

 

1) https://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-pochitayka-3559986.html 

  2) https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2016/02/12/  programma-po-vneurochnoy-deyatelnosti-kruzhok-pochitay 

 

Программа рассчитана на детей с ОВЗ, обучающихся по АООП (7.1 и 7.2) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2016/02/12/


 

  Цель данной программы: углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать литературное развитие 

младших школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими 

поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, учитывает возрастные возможности и социальный опыт 

младших школьников. Именно поэтому наряду с классической русской и зарубежной литературой отводится место произведениям устного 

народного творчества и современной детской книге. 

На занятиях дети так же знакомятся с литературой родного края, произведениями устного народного творчества, отражающими быт и 

традиции, богатство и своеобразие языка людей, проживающих в данной местности, что не только окажет влияние на формирование 

личностного самосознания подрастающего человека, но и поможет освоить образную специфику литературы как вида искусства. 

Педагоги, которые работают с младшими школьниками, знают, как нелегко обучить детей технике чтения, но ещё труднее воспитать 

увлечённого читателя. Необходимо организовать процесс так, чтобы чтение способствовало развитию личности, а развитая личность 

испытывает потребность в чтении как в источнике дальнейшего развития. Чтение и рассказывание книг организуется во все моменты жизни 

в школе, его связывают с играми и прогулками, с бытовой деятельностью и трудом.  

Программа ориентирована на воспитанников 8-9 летнего возраста. Формы и методы организации деятельности воспитанников 

ориентированы на их индивидуальные и возрастные особенности. Важную роль в комплектовании групп играет некоторая разница в 

возрасте детей, так как образовательный процесс протекает более благоприятно, поскольку старшие подростки с готовностью выступают в 

роли наставников. Младшие воспитанники подтягиваются к уровню работ, к стилю поведения старших. 

 Программа нацелена на решение следующих задач: 
 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать воображение 

учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному чтению, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства; 

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 



 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений. 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

Предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

-участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 



-оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

- высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

Личностные качества: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных и прослушанных произведений, к их поступкам. 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции целесообразно использовать следующие формы 

контроля: (метапредметные УУД):  

 занятия-конкурсы на повторение практических умений,  

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов программы), 

 самопрезентация (просмотр работ с их одновременной защитой ребенком),  

 участие в литературных олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учебного года, включающее:  

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка,  

 активность,  

 аккуратность,  

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  

 

В результате реализации программы учащиеся 3 класса должны знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов 

Уметь: читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета         скорости);    



 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст,        

 оценивать события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня),  

 различать сказки народные и литературные; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Дополнительная образовательная программа «Почитай-ка» рассчитана на один год обучения,  

34 учебных часа (1 час в неделю). 

Содержание программного материала 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с детской книгой (УУД) 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих 

сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими 

сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, 

пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного 

искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 



Занятия кружка нацелены на развитие коммуникативности ребенка, 

умение вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом 

необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для самостоятельного чтения учащихся про себя и 

выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, определение содержания по названию (автор, 

заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор 

книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с 

их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, 

самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке 

классный уголок чтения. 

Для формирования интереса к чтению применяются разнообразные формы организации занятий: 

 занятие-путешествие, 

 занятие-спектакль, 

 занятие-экскурсия, 

 интегрированное занятие 

 устный журнал, 

 конкурсы, 

 литературные викторины, 

 книжкина неделя, 

 занятие-диагностирование 

Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение новых технологий, нестандартных форм работы во 

внеурочной деятельности, развить речь учащихся, повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного читателя. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит эффективность работы по воспитанию интереса к книге, 

к чтению. 

Виды деятельности на занятиях ФГОС 

 Слушание учителя  

 Слушание и анализ произведений  



 Пересказ произведений 

 Самостоятельная работа с текстом, научно-популярной литературе  

 Коллективная работа(викторины) 

 Индивидуальная работа (монологи, поисковая работа) 

 Групповая работа (проектирование)  

 Просмотр мульфильмов и учебных презентаций 

  

Тематическое планирование занятий 

№ занятия Наименование тем 

1. Введение.  Стихи о школе и детях 

2. Путешествие в страну Литературию. 

3. Истории рождения сказок. Виды сказок. 

4. Русские народные сказки.  

5. Русские народные сказки. 

6. Сказки народов мира. 

7. Сказки народов мира. 

8 Мои любимые сказки (инсценировка). 

9. Подготовка к празднику «День семьи». Разучивание стихов ко Дню Матери 

10. Подготовка к празднику «День семьи». Разучивание стихов ко Дню Матери 

11. «Хорош тот, у кого умная голова и доброе сердце». Чтение сказок Л.Н. Толстого 

12. «Хорош тот, у кого умная голова и доброе сердце». Чтение сказок Л.Н. Толстого 

13.  Творческие поиски. «Меняем сказку». 



14. 

 

Подготовка к конкурсу чтецов среди 1, 2, 3 классов «Белый снег кружиться над землей». 

15. Проект «На ярмарке» 

16. 

 

Подготовка к Новогоднему представлению. 

17. 

 

Литературное лото «Герои книг — мои герои». 

18.  Откуда пришла книга. 

19.  

 

Правила поведения в библиотеке 

20.  Подготовка к празднику «Самая прекрасная на свете». (Посвященный  мамам.) 

21.  Мы идем в театр. 

22. Книжкина неделя: «Книга –твой друг, береги ее». 

23. Книжкина неделя: «Книга –твой друг, береги ее». 

24.  «Никто не забыт, ничто не забыто». Стихи о войне. 

25. «Никто не забыт, ничто не забыто». Рассказы о войне. 

26.  Урок памяти. 

27. Неделя добра. Добрые рассказы. 

28. КВН по сказкам. 

29. Обобщающие занятия 



 30. 

 

Книжные новинки. 

31. Итоговое диагностирование 

32. Уголок летнего чтения.    

33. Писатели-юбиляры. 

34.  Заключительное занятие. Викторина по сказкам.  


