
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы

Курс «Логопедические занятия» представляет очень большую ценность для
преодоления недостатков не только речевого, но и общего развития ребенка с ЗПР.
Его  значимость  определяется  важностью  речи  для  всех  аспектов
жизнедеятельности школьника.  Отставание при ЗПР касается всех сфер психики,
проявляется  сниженной  обучаемостью,  что  и  требует  создания  специальных
условий для преодоления особых образовательных потребностей.

Достижение планируемых образовательных результатов у обучающихся с ЗПР
нередко дополнительно затрудняют нарушение письма (дисграфия), реже – чтения
(дислексия).  Но  даже при  отсутствии  дисграфии  навыки письма формируются  у
данной  группы  детей  с  большим  трудом,  отмечается  высокая  вероятность
формирования  дизорфографии.  У  отдельных  школьников  могут  наблюдаться
нарушения темпо-ритмической стороны речи. Кроме перечисленных расстройств
для  детей  с  ЗПР,  как  уже  указывалось,  типичны  недостатки  всех  сторон  речи:
снижена  речевая  активность,  выражена  бедность  и  однообразие  словаря,
присутствуют  трудности  словообразования  и  словоизменения.  Недоразвитие
аналитико-синтетической  деятельности  проявляется  в  затруднениях  при
выполнении  языкового  анализа  (фонематического,  звуко-слогового,  выделения
слов  в  предложениях).  Существенно  страдают  планирующая,  регулирующая,
обобщающая и опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи.

Предполагается,  что  логопедические  занятия,  реализуемые  во  внеурочной
деятельности, будут способствовать коррекции этих недостатков и уменьшению,
обусловленных ими, учебных трудностей. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных
занятий,  а  также  обеспечение  сопряженности  их  с  изучаемым  предметным
содержанием.  Повышение  речевой  компетентности  ребенка  с  ЗПР  позволяет
преодолевать  его  трудности  в  обучении,  в  коммуникации  со  сверстниками  и
взрослыми, а усиление регулирующей функции речи – уменьшать поведенческие
отклонения.

Курс  способствует  повышению  качества  освоения  программ  учебных
предметов «Русский язык», «Литературное чтение». В 1 классе содержание курса
«Логопедические занятия» включает в первую очередь занятия, направленные на
формирование  базовых  операций  для  овладения  письмом  и  чтением.  Особое
значение в этот период придается  формированию и развитию фонематического
восприятия, звукового анализа и синтеза, внятности и выразительности речи. Дети



учатся  свободно  ориентироваться  в  звуковом  составе  слова,  обогащается
чувственный  опыт,  активизируется  мыслительная  деятельность,  пробуждается
интерес к родному языку. Предполагается, что будет осуществлен перенос умений,
приобретаемых  на  логопедических  занятиях,  на  программный  материал
предметной области «Филология».

Речевые  недостатки  оказывают  влияние  и  на  усвоение учебного  предмета
«Математика». Трудности решения арифметических задач во многом обусловлены
бедностью  словаря,  плохим  пониманием  логико-грамматических  конструкций,
затрудненностью планирования и контроля за ходом решения. 

Недостатки построения устного высказывания, проявляющиеся в нарушении
цельности  и  связности  речевой  деятельности,  затрудняют  формулировку
развернутых  ответов  по  учебному  предмету  «Окружающий  мир»,  составление
рассказов и пересказов по теме урока.

Логопедические занятия способствуют практике оречевления своих мыслей и
намерений,  соответственно,  улучшая  качество  устных  ответов  обучающихся  на
любых уроках. 

Курс «Логопедические занятия», составляет значительную часть содержания
программы  коррекционной работы,  направленной на  преодоление  недостатков
развития.  Его роль велика и для успешной социализации,  формирования сферы
жизненной компетенции. 

При реализации данного курса учителю-логопеду рекомендуется выполнять
общие  рекомендации,  удовлетворяющие  специфические  образовательные
потребности обучающихся по варианту 7.2. Следует преподносить новый материал
предельно  развернуто,  предлагать  обучающимся  предписания  (алгоритм),
определяющий  порядок  их  действий.  Это  может  быть  пошаговая  памятка  или
визуальная подсказка, выполненная в знаково-символической форме.

Полезно задействовать различные анализаторы при изучении звуков и буквы:
слуховой,  зрительный,  кинестетический  (написание  букв  в  воздухе,  принятие
телесной  позы,  сходной  с  изучаемой  буквой,  написание  букв  на  шершавой
поверхности: песок, манка, поиск буквы в «зашумленном» изображении).

Следует  усилить  возможность  практического  оперирования  предметами,  а
также  реализации  собственных  действий:  прохлопывание,  выкладывание
графических  схем  фишками,  полосками,  кубиками,  выполнение  шагов  при
прослушивании  предложений  и  определении  в  нем  количества  слов,  работа  с
разрезной азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр.



Рекомендуется  включать  в  ход  занятия  задания  и  упражнения,
способствующие  стимулированию  познавательной  активности,  развитию
мыслительных операций на речевом материале (выделение четвертого лишнего,
установление закономерности,  ребусы,  анаграммы и др.)  с  учетом достигнутого
уровня познавательной деятельности (при низком уровне задания предлагаются
только на иллюстративном материале). 

Необходимо  систематически  повторять  пройденный  материал  для
автоматизации  навыка,  упрочения  связей  между  языковыми  единицами,
используя приемы актуализации имеющихся знаний (визуальная опора, памятка).

Применяемый словарный материал следует уточнять, пополнять, расширять
путем соотнесения с  предметами,  явлениями окружающего мира при активном
использовании  Internet  ресурса.  Учить  находить  самостоятельно  необходимую
информацию,  прибегая  к  нескольким  источникам  (словарь,  интернет,
энциклопедия).

Необходимо  предусматривать  пошаговость  при  формировании  учебного
действия,  навыка.  Например,  звуко-буквенный  анализ  начинается  с  выделения
звуков  и  лишь  потом  используется  моделирование  звукового  состава  слова  (с
последующим декодированием).

Сначала  учащиеся  последовательно  выделяют  звуки  в  слове  на  основе
громкого проговаривания. При этом они соотносят количество выделенных звуков
с графической схемой звукового состава  слова (сопровождая движением, следя
глазами).

Затем учащиеся последовательно выделяют звуки в слове на основе громкого
проговаривания.  При  этом  они  соотносят  количество  выделенных  звуков  с
графической схемой звукового состава слова и заполняют ее условными значками-
фишками.

Далее дети самостоятельно выкладывают схемы из фишек и вычерчивают их
на  доске  цветными  мелками,  при  этом  количество  звуков  остается  заданным
незакрашенной схемой.

Далее  самостоятельно  рисуют  схему  и  закрашивают  в  соответствии  со
звуковым анализом.

Учителю-логопеду следует использовать дозированную помощь, учить детей
обращаться за помощью, осознавать возникновение трудности.

Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать техническую сторону
выполнения заданий на самостоятельное письмо по образцу (письмо в тетрадях с



разлиновкой «сетка», обозначение точками интервалов между буквами, слогами;
обводка пунктирных изображений букв, слогов, слов, то или иное обозначение, в
т.ч.  обыгрывание  верхней  и  нижней  границ  строки  «пол»  и  «потолок»  и  т.п.).
Технические  недочеты могут  становиться  объектом критики  лишь в том случае,
когда ученик не старается выполнить задание правильно. 

Обучающиеся, которым рекомендовано обучение по варианту 7.2, нуждаются
также в том, чтобы на занятиях учитель-логопед:

– просил детей проговаривать совершаемые действия в «громкой речи»: «Я
пишу…(петлю,  палочку,  букву)»,  «Я  составляю  схему  слова»,  «Я  придумываю
предложение»  и  т.п.  Если  ученик  затрудняется  это  сделать  самостоятельно,  то
можно  использовать  сопряженное  проговаривание,  затем  отраженное  с
постепенным переходом к самостоятельному высказыванию;

–  понятно  объяснял  детям  и  периодически  задавал  им  вопросы  о  цели
выполняемых  действий:  «Зачем  мы  делим  слово  на  слоги?»  –  «Чтобы  хорошо
слышать звуки», «Зачем нам надо четко слышать звук?» – «Чтобы найти нужную
букву», «Что будет, если написать не ту букву?» – «Получится другое слово» и т.п.;

– постоянно напоминал-проговаривал способ правильного написания тех или
иных  букв,  подбирал  понятные  сравнения,  наглядно  демонстрировал  роль
правильного  выбора  буквы,  предупреждал  ошибки,  создавал  и  поддерживал
положительный эмоциональный настрой. 


