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Предисловие

Дизорфография как вид специфического нарушения письменной речи 
впервые была охарактеризована в публикациях Р.И. Лалаевой, А.Н. Корнева, 
затем изучена в исследованиях И.В. Прищеповой, О.В. Елецкой, О.И. Азовой. 

Предлагаемые определения дизорфографии во многом схожи. Так, напри-
мер, Р.И. Лалаева, определяя дизорфографию, говорит о том, что это стойкое 
и специфическое нарушение в усвоении и использовании морфологического 
и традиционного принципов орфографии, которое проявляется в разноо-
бразных и многочисленных орфографических ошибках (Лалаева Р.И., 2004). 
А.Н. Корнев характеризует дизорфографию как особую категорию стойких, 
специфических нарушений письма, проявляющихся в неспособности осво-
ить орфографические навыки, несмотря на знание соответствующих правил 
(Корнев А.Н., 1997). Л.Г. Парамонова под дизорфографией понимает спец-
ифическую неспособность учащихся к усвоению орфографических правил 
(Парамонова Л.Г., 2008). О.В. Елецкая определят дизорфографию как спец-
ифическое системное расстройство формирования и автоматизации орфо-
графического навыка письма, препятствующее полноценному овладению 
школьниками письменной речью и совершенствованию их лингвистических 
способностей (Елецкая О.В., 2008, 2011, 2015, 2016). 

По поводу этиологии и патогенеза дизорфографии ученые не имеют единой 
точки зрения. Возможно, это объясняется тем, что группа детей с таким наруше-
нием письменной речи неоднородна (Елецкая О.В., 2008, 2011, 2015, 2016). Так, 
с позиций нейропсихологического исследования, Т.Г. Визель и Е.Д. Дмитрова 
говорят о том, что для школьников с дизорфографией характерно неблагополу-
чие раннего периода развития, и у них могут наблюдаться остаточные явления 
органического поражения головного мозга, которые отрицательно сказывают-
ся на обучении грамоте. Авторы отмечают наличие у детей с дизорфографи-
ей специфических нарушений, связанных с недостаточностью определенных 
зон левого полушария. Эти нарушения проявляются в трудности выделения в 
предмете «пространственно-геометрических признаков»; в затруднении анали-
за зрительных предметных образов с выделением их признаков; в нарушение 
понимания слов и оттенков их значений (Визель Т.Г., Дмитрова Е.Д., 2004).



Предисловие 5

По данным исследования О.В. Елецкой, большинство школьников с ди-
зорфографией характеризуется дизонтогенезом раннего психомоторного и 
речевого развития, обусловленного неблагоприятными эндо- и экзогенными 
этиологическими факторами. Неврологический статус детей характеризуют 
симптомы резидуально-органической недостаточности ЦНС, а клинические 
обследования детей свидетельствуют о наличии у них признаков нарушения 
функциональных закономерностей развития мозговой организации психи-
ческой деятельности (Елецкая О.В., 2008, 2011, 2015, 2016). 

И.В. Прищепова указывает на то, что в историях развития детей с дизор-
фографией отмечается наличие у них в дошкольном возрасте функциональ-
ной дислалии, стертой дизартрии, а на момент обучения в младших классах 
школы у них наблюдается общее недоразвитие речи. У многих детей отмеча-
ется неполноценность фонематического слуха (Прищепова И.В., 2001). 

Механизм нарушения овладения орфографией Р.И. Лалаева, И.В. Прище-
пова связывают, прежде всего, с затруднениями детей в усвоении ведуще-
го  — морфологического — принципа русского письма, который предпола-
гает наличие при написании постоянного буквенного обозначения морфем 
(корней, суффиксов, флексий, приставок) не зависимо от их звучания в 
данном слове. Овладение этим принципом письма базируется на сформиро-
ванности у школьников словообразовательного анализа, навыки которого, 
в свою очередь, зависят от уровня развития лексико-грамматического строя 
речи и способности к анализу и синтезу языковых единиц (Лалаева Р.И., 2004; 
Прищепова И.В., 2001).

О.В. Елецкая механизм дизорфографии рассматривает с позиции непол-
ноценного функционирования у школьников компонентов речевой функ-
циональной системы и регуляторных компонентов учебной деятельности 
(Елецкая О.В., 2008, 2011, 2015, 2016).

О.И. Азова говорит о том, что у детей преимущественно нарушается ме-
таязыковая речемыслительная деятельность, т. е. деятельность по осознанию 
языковых закономерностей. В качестве основных механизмов таких наруше-
ний автор называет нарушение у детей языковых операций, обеспечивающих 
овладение орфографическими знаниями, умениями и навыками. К таким 
операциям относятся, в частности, операция выбора языковых единиц (осо-
бенно лексем и морфем) из парадигматической системы; операция по опре-
делению значения слова в совокупности его лексического, деривационного и 
грамматического значений (Азова О.И., 2005). Характеризуя структуру ди-
зорфографического нарушения, исследователи отмечают ее полиморфный 
характер, наличие несформированности у школьников не только речевых, но 
и неречевых высших психических функций. Так, И.В. Прищепова указывает 
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на наличие в структуре дизорфографии нарушения у детей произноситель-
ной стороны речи, в частности, затруднения в произнесении слов сложной 
звукослоговой структуры; недоразвитие лексико-грамматического оформле-
ния речи; неполноценность функций словоизменения и словообразования. В 
структуре дизорфографического дефекта автор выделяет и несформирован-
ность у детей внимания, речеслуховой памяти, словесно-логического мыш-
ления (Прищепова И.В., 2001). 

О.В. Елецкая также говорит о неполноценности у школьников с дизорфо-
графией одновременно нескольких компонентов орфографически правиль-
ного письма. У этих учащихся выявлены определенные сочетания неполно-
ценных функций, не встречающиеся или не имеющие выраженного характе-
ра у школьников со сформированным орфографическим навыком. Структу-
ра дизорфографического расстройства у учащихся является неоднородной, 
и наиболее часто в ней преобладают несовершенства компонентов речевой 
функциональной системы и произвольных языковых способностей. Наряду 
с этим автор отмечает возможность преобладания в структуре дефекта недо-
статочности развития у детей когнитивных функций, несформированности 
основных регуляторных компонентов учебной деятельности — программи-
рования и контроля (Елецкая О.В., 2008, 2011, 2015, 2016). 

Симптоматика дизорфографии многообразна и имеет полиморфный ха-
рактер. К специфическим проявлениям дизорфографии у младших школь-
ников И.В. Прищепова относит нечеткое владение детьми учебной термино-
логией, неумение сформулировать своими словами правила правописания 
и применять их на письме, затруднения при распознании «ошибкоопасных 
мест» в слове, «неузнавание» встретившейся в слове орфограммы. Автор ха-
рактеризует и проявления несформированности языковых способностей де-
тей с дизорфографией. Так, учащиеся испытывают затруднения при называ-
нии признаков предмета; не чувствуют оттенков при употреблении слов-си-
нонимов; затрудняются при подборе однокоренных слов; нечетко понимают 
переносные значения слов и прочные стилистические словосочетания. Дети 
затрудняются и в определении семантической близости слов, имеющих сход-
ные по звучанию и написанию морфемы (Прищепова И.В., 2001).

 Во многих случаях И.В. Прищепова выявила у изучаемой категории детей 
неполноценность навыков предварительного и текущего видов самоконтро-
ля при письме, что отрицательно сказывалось на формировании у них «ор-
фографического чутья» (Прищепова И.В., 2001).

О.В. Елецкая специфические симптомы дизорфографии у учащихся сред-
них классов подразделяет на два типа. К первому типу относятся: недостаточ-
ность сформированности у детей грамматических понятий и соответствую-
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щего терминологического словаря; низкий уровень усвоения правил и зако-
номерностей функционирования языковых единиц; неполноценность опера-
ций морфемного, морфологического и словообразовательного анализа. Сюда 
автор относит и слабую мотивацию школьников к изучению орфографических 
правил; неспособность опираться на них в письменной деятельности, усвоить 
и применять в письме алгоритм орфографических действий (Елецкая О.В., 
2008, 2011, 2015, 2016). Ко второму типу специфических симптомов О.В. Елец-
кая относит наиболее характерные орфографические ошибки в письме школь-
ников, обусловленные трудностью усвоения орфограмм. Ошибки являются 
стойкими, выраженными и систематически проявляются в различных видах 
письменных работ школьников (Елецкая О.В., 2008, 2011, 2015, 2016). 

Дети с дизорфографией, строго понимаемой как специфическое речевое 
нарушение и различаемой от безграмотного письма из-за плохого обучения 
ребенка, независимо от периода школьного обучения относятся к той катего-
рии учащихся, которым крайне необходима логопедическая помощь. У этих 
школьников не развивается спонтанно и самостоятельно полноценное «чув-
ство языка», они не усваивают языковые закономерности письменной речи, 
у них не формируются и не закрепляются в памяти системные аналогии и 
модели написания тех или иных орфограмм. 

Коррекционная логопедическая работа по преодолению дизорфографии 
охарактеризована в публикациях вышеназванных авторов. Все они отмеча-
ют многоплановость, комплексный и системный характер такой работы.  
Обобщая основные направления коррекции дизорфографии, можно сказать, 
что у учащихся необходимо совершенствовать развитие многих компонен-
тов грамотного письма, а именно: развивать когнитивные функции, такие, 
как внимание, память, мышление; совершенствовать языковую систему и 
речевое развитие учащихся, уделяя особое внимание формированию у них 
метаязыковых способностей. И если у учащихся младших классов сформи-
рованные неречевые и речевые способности интегрируются и закрепляются 
затем в работе над применением орфографических правил на письме, то у 
школьников из средних классов развитие неречевых и речевых способностей 
лучше осуществлять параллельно с совершенствованием и автоматизацией 
орфографического навыка письма.

Е.А. Логинова, 
кандидат педагогических наук, доцент



Введение

Согласно Федеральным государственным стандартам общего образова-
ния второго поколения, предмет «Русский язык» занимает ведущее место в 
начальном обучении, так как направлен на формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников.

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 
взаимосвязи со всеми учебными предметами. Функции предмета «Русский 
язык» носят универсальный, обобщающий характер. В начальной школе рус-
ский язык служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а 
в дальнейшем знания и умения, приобретенные при его изучении, становят-
ся необходимыми для применения в жизни, фундаментом обучения в сред-
них и старших классах общеобразовательных учреждений.

Реализация идей нового проекта современной модели образования невоз-
можна без устранения причин затруднений, возникающих у определенной 
части детей в процессе усвоения школьной программы, поэтому в условиях 
введения Федеральных государственных стандартов образования второго 
поколения приоритетными для школьного логопеда являются профилакти-
ка и коррекция нарушений устной и письменной речи учащихся, которые 
препятствуют овладению знаниями, умениями и навыками, формированию 
универсальных учебных действий.

Одним из серьезных препятствий на пути усвоения программного мате-
риала по русскому языку, а, значит, и по всем другим предметам, является 
дизорфография. Успешное обучение учащихся с дизорфографией в общеоб-
разовательной школе без логопедической помощи невозможно, так как ди-
зорфография — это специфическое, стойкое нарушение процесса усвоения 
орфографических знаний, умений и навыков, обусловленное недоразвитием 
ряда неречевых и речевых психических функций, обеспечивающих этот про-
цесс у детей.

К сожалению, в последние время в начальных классах общеобразова-
тельных школ отмечается значительное увеличение количества детей с ди-
зорфоргафией. В связи с увеличением числа учащихся с данным нарушением 
письменной речи и усложнением структуры этого речевого расстройства 
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устранение дизорфографии у младших школьников — одна из самых острых 
и актуальных проблем для начального образования, поскольку письмо из 
цели начального обучения превращается в средство дальнейшего получения 
знаний учащимися, в средство обучения другим дисциплинам.

Учащиеся 3-х и 4-х классов принадлежат к той категории учащихся, кото-
рые особенно нуждаются в логопедической помощи, так как стойкие и спец-
ифические нарушения в овладении орфографическими знаниями, умениями 
и навыками препятствуют адаптации младших школьников к требованиям 
средней школы. Без нее они не только испытывают затруднения в процессе 
обучения русскому языку, но и зачастую оказываются в числе неуспеваю-
щих по всем предметам. Своевременная и квалифицированная помощь по-
зволяет преодолеть данное нарушение и предотвратить обусловленные ими 
отрицательные последствия. Кроме того, неуспеваемость по русскому языку 
отрицательно сказывается на формировании личности ребенка в целом и яв-
ляется наиболее частой причиной снижения учебной мотивации и школьной 
дезадаптации.

В настоящее время дизорфография является наименее изученной по 
сравнению с дислексией или дисграфией, вследствие того, что ранее орфо-
графические ошибки не являлись предметом специального изучения, так 
как они не считались специфическими. Однако сегодня выявляется большое 
количество детей, имеющих огромное количество стойких орфографических 
ошибок, и зачастую в основе таких ошибок лежит недостаточная для овладе-
ниями орфографическими навыками сформированность речевых и психи-
ческих функций.

Исследования показывают, что наиболее частые дизорфографические 
проявления — это ошибки на правила, изучаемые в начальных классах: пра-
вописание безударных гласных в корне слова, правописание парных звонких 
и глухих согласных в корне слова, слов с непроизносимой согласной, слов с 
разделительным мягким и разделительным твердым знаком и т.д.

В связи с этим поиск оптимальных путей предупреждения и коррекции 
дизорфографии у учащихся начальных классов является актуальной, теоре-
тически и практически значимой проблемой.

Значимость своевременной коррекции дизорфографии привела к необхо-
димости создания системы логопедической работы, в основе которой лежит 
программа «Коррекция дизорфографии у младших школьников».



Программа коррекционно-
развивающего обучения 
по коррекции дизорфографии
у младших школьников

1. Пояснительная записка
Программа по преодолению дизорфографии у младших школьников со-

ставлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе при-
мерной основной общеобразовательной программы начального общего обра-
зования и предназначена для использования в процессе логопедического со-
провождения учащихся с особыми образовательными потребностями (ООП).

Программа актуальна и востребована, так как отвечает на острые запро-
сы общеобразовательных школ.

2. Цель программы
Цель данной программы заключается в создании системы логопедической 

работы, которая обеспечивает эффективную коррекцию дизорфографии, так 
как направлена на формирование основы для успешного понимания, усвое-
ния и использования правил правописания.

3. Задачи программы
Основными задачами курса коррекционных занятий по данной програм-

ме являются:
• развитие языкового анализа и синтеза;
• развитие фонематического восприятия;
• развитие лексико-грамматического строя речи;
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• формирование фонематических, морфологических и синтаксических 
обобщений;

• формирование алгоритма орфографических действий, орфографиче-
ской зоркости, навыков грамотного письма; 

• развитие навыка планирования учебной деятельности, предваритель-
ного и текущего вида самоконтроля; 

• уточнение, активизация и обогащение словарного запаса учащихся; 
• развитие мышления, зрительных и слухоречевых модальностей функ-

ций внимания и памяти;
• уточнение и развитие зрительно-пространственных и пространствен-

но-временных представлений;
• развитие графо-моторных навыков;
• формирование познавательной активности и учебной самостоятель-

ности;
• повышение мотивации и интереса к учению;
• развитие коммуникативных навыков;
• осуществление просветительской работы среди родителей и учителей. 

4. Адресат
Образовательная программа коррекционного обучения разработана в це-

лях оказания логопедической помощи ученикам 3-х и 4-х классов общеобра-
зовательных школ, у которых в ходе обследования выявлена дизорфография.

5. Характеристика группы учащихся 
с дизорфографией

Дизорфография у учащихся проявляется в нечетком владении учебной 
терминологией, в сложности формулирования правил правописания, в труд-
ности усвоения и применения правил правописания (особенно построенных 
на морфологическом принципе), в обнаружении орфограмм в слове, в неу-
мении актуализировать и интегрировать лингвистические знания при реа-
лизации правил орфографии, в трудностях автоматизации орфографических 
умений и навыков, что и приводит к большому количеству орфографических 
ошибок в письменных работах. Симптоматика дизорфографии характеризу-
ется стойкостью и прогрессирующей динамикой.

Для учащихся с дизорфографией основную трудность составляет реше-
ние орфографической задачи: им трудно увидеть «ошибкоопасное» место в 
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слове, сложно подобрать проверочное слово, найти допущенную ошибку. 
Хорошо зная правило, дизорфографик не может применить его на практике.

Дизорфография выявляется у детей, имеющих в анамнезе:
• общее недоразвитие речи;
• фонетическое недоразвитие речи и фонетико-фонематическое недо-

развитие речи;
• различную неврологическую симптоматику: минимальную мозговую 

дисфункцию (ММД), энцефалопатию;
• пренатальную и постнатальную патологию.
Существенную роль в возникновении ошибок дизорфографического ха-

рактера играют:
• нарушение лексико-грамматического строя речи;
• сложность слуховой дифференциации фонем;
• затрудненность восприятия ритмической структуры слова;
• нарушение пространственно-временных представлений;
• дефицит произвольной концентрации, переключения и распределе-

ния внимания;
• снижение всех видов памяти;
• недостаточное развитие словесно-логического мышления;
• недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям;
• снижение тонуса познавательной активности;
• недостаточное развитие самоконтроля;
• нарушение динамического праксиса руки;
• нечеткая дикция, плохая артикуляция.
Дизорфография у младших школьников часто сочетается с нарушением 

звукопроизношения, дислексией, дисграфией. 

6. Концепция программы
При подготовке программы учитывался традиционный подход в вопро-

сах о речевых нарушениях и их коррекции, заложенный основоположни-
ками логопедии (Н.А. Власовой, А.Р. Лурия, Р.Е. Левиной, В.К. Орфинской, 
О.В. Правдиной, М.Е. Хватцевым и др.), а также данные логопедической нау-
ки и практики, отражающие современное состояние логопедии, подготовлен-
ные специалистами Санкт-Петербургского государственного университета 
им. А.И. Герцена, Московского педагогического университета им. В.И. Лени-
на, Пермского государственного гуманитарного педагогического универси-
тета и логопедами-практиками (Г.А. Волковой, Л.С. Волковой, Р.И. Лалаевой, 
Л.Г. Парамоновой, И.Н. Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, Е.А. Логиновой, 
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И.В. Прищеповой, О.В. Елецкой, А.В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой, Г.Г. Миса-
ренко, Г.М. Сумченко, Е.Б. Плетневой, О.Н. Тверской и др.).

Данная программа построена в соответствии с естественно-научной и 
психофизиологической основой логопедии:

• учением о взаимодействии первой и второй сигнальной систем, о законо-
мерностях формирования условно-рефлекторных связей (И.П. Павлов);

• учением о функциональных системах (П.К. Анохин);
• учением о динамической локализации психических функций (И.М. 

Сеченов, И.П. Павлов, А.Р. Лурия).
Программа базируется на следующих ведущих теоретических идеях:
• комплексном взаимодействии анализаторов, обеспечивающих про-

цесс письма (слухового, зрительного, двигательного, речедвигательно-
го), где овладение письменной речью рассматривается как установле-
ние новых связей между слышимым и произносимым словом, словом 
видимым и записываемым (Л.С. Выготский);

• теоретических обоснованиях операций письма (Р.А. Лурия);
• письме как виде деятельности, который включает в себя три основные 

операции: символическое обозначение звуков речи (фонем), модели-
рование звуковой структуры слова с помощью графических символов 
и графомоторные операции (А.Н. Леонтьев);

• образовании динамического стереотипа слова в единстве акустиче-
ских, оптических и кинестетических раздражений (Б.Г. Ананьев);

• соотношении мышления и речи, роли языка и речи в процессе разви-
тия ребенка (Л.С. Выготский);

• системном характере языкового развития ребенка (А.Н. Гвоздев, P.E. 
Левина, Н.С. Жукова, E.H. Винарская, С.Н. Цейтлин);

• поэтапном формировании умственных действий (А.Н. Леонтьев, П.Я. 
Гальперин, Д.Б. Эльконин);

• уровневом принципе формирования навыков (Н.А. Бернштейн);
• компенсаторных возможностях развивающегося мозга в условиях 

стабилизации патологического процесса, компенсации нарушенных 
функций (И.П. Анохин, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.С. Ляпидевский, 
М.С. Певзнер);

• значимости системно-структурного подхода при коррекции нарушений 
речи (Т.В. Волосовец, Р.И. Лалаева, Е.Ф. Соботович, Т.В. Туманова).

При составлении программы учитывалось, что письмо — речевая дея-
тельность, которая, в отличие от устной речи, является осознанным актом и 
формируется только в условиях целенаправленного обучения и то, что фор-
мирование письма, как более позднее компонента речи, может быть полно-
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ценным только при условии достаточного развития устной речи и опреде-
ленной зрелости многих психических функций ребенка (Б.Г. Ананьев, Л.С. 
Выготский, Е.В. Гурьянов, P.E. Левина, A.A. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.). 

Основная концепция данной программы заключается в том, что своев-
ременная и адекватная структуре речевого дефекта организация коррекци-
онного обучения учащихся с дизорфографией позволяет преодолеть данное 
нарушение, не допустить отставания в усвоении программного материала 
по русскому языку и по другим предметам, избежать формирования у де-
тей своеобразного психологического барьера, ситуации «хронического неу-
спеха», возникновения негативного отношения к учебе, к школе, снижения 
учебной мотивации, отклонений в поведении.

7. Принципы логопедической работы
Коррекционно-развивающая работа по данной программе базируется на 

следующих основных принципах:
1. принцип системности: коррекционный процесс предполагает воздей-

ствие на все компоненты, на все стороны речевой функциональной 
системы; 

2. принцип комплексности: коррекция данного речевого нарушения 
должна носить медико-психолого-педагогический характер;

3. этиопатогенетический принцип (принцип учета этиологии и патоге-
неза): в процессе коррекции необходимо учитывать причины и меха-
низмы данного речевого нарушения;

4. онтогенетический принцип (принцип учета закономерностей нор-
мального хода речевого развития); 

5. принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений;
6. принцип максимальной опоры на полимодальные афферентации, на 

возможно большее количество функциональных систем, на различ-
ные анализаторы;

7. принцип деятельного подхода; 
8. принцип учета ведущей деятельности;
9. принцип индивидуального подхода;
10.  принцип поэтапного формирования умственных действий;
11. принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с 

учетом «зоны ближайшего развития»;
12. принцип тесного сотрудничества с родителями;
13. общедидактические принципы: научности, наглядности, доступности, 

сознательности и т. д.)
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8. Организация процесса 
коррекционно-логопедической работы

Данная коррекционно-развивающая логопедическая программа разрабо-
тана применительно к условиям работы на базе ПМС — Центров и логопеди-
ческих пунктов при общеобразовательных школах. 

Коррекционная работа проводится в форме занятий. Коррекционные за-
нятия проходят в свободное от школьных уроков время во второй половине 
дня в специально оборудованном кабинете. Расписание занятий составляет-
ся с учетом режима работы школы и согласовывается с администрацией и 
родителями детей.

В зависимости от степени выраженности данного речевого нарушения у 
учащихся и особенностей их психофизического развития, учитель-логопед 
организует групповые, подгрупповые или индивидуальные занятия.

Группы формируются учителем-логопедом по результатам диагностики с 
учетом схожести нарушения речевого развития и возраста. Показанием для 
зачисления ученика в логопункт для прохождения курса групповых или ин-
дивидуальных коррекционных занятий по данной программе является выяв-
ление у него дизорфографии. 

Использование всех блоков программы и всех тем блока не является обя-
зательным. Учитель-логопед при составлении перспективного планирова-
ния для конкретной группы в зависимости от степени выраженности, тяже-
сти и характера проявлений дизорфографии может последовательно вести 
занятия по всем трем блокам программы или выбрать только один из блоков 
(или два блока), он может также варьировать количество часов на освоение 
каждого блока программы, на прохождение определенной темы блока. Благо-
даря автономности и выборочности использования блоков, вариативности 
количества занятий создаются возможности для оказания логопедической 
помощи максимально большему количеству учеников за счет сокращения 
сроков коррекции.

Сроки коррекционной работы и периодичность занятий определяются 
степенью тяжести и сложности данного нарушения. В зависимости от этого 
ученики зачисляются в логопункт на полгода или на 1 учебный год, и занятия 
проводятся 2 или 3 раза в неделю.

Количество часов зависит от периодичности занятий и продолжитель-
ности логопедической работы. При расчете количества часов следует учиты-
вать, что во время школьных каникул занятия не проводятся.

В целом программа рассчитана на 1 учебный год. Курс коррекционных 
занятий по трем блокам данной программы из расчета 2 академических часа 
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в неделю на протяжении учебного года составляет 58–64 ч. Возможно увели-
чение периодичности занятий до 3 раз в неделю с соответствующим увеличе-
нием количества часов на прохождение программы (84–90 ч).

Реализация программы в полной мере возможна лишь при условии тес-
ного взаимодействия и сотрудничества с семьей и образовательными уч-
реждениями. В соответствии с этим программа предусматривает различные 
формы работы с учителями и родителями: родительские собрания, индиви-
дуальные и групповые консультации, проведение открытых уроков, посеще-
ние занятий родителями вместе с детьми, выступления учителей начальных 
классов на М.О. и родительских собраниях, лекции и т.д. 

9. Материально-техническое обеспечение занятий
Для проведения занятий используются различный учебно-наглядный ма-

териал (специально изготовленные плакаты, схемы, символы, условные обо-
значения, таблицы, памятки, алгоритмы, карточки с заданиями, учебная ли-
тература, словари различного типа (орфографические, толковые, словообра-
зовательные, синонимов, антонимов), раздаточный материал, дидактические 
игры и пособия, кроссворды, ребусы, изографы, предметные и сюжетные 
картинки, цифровые и буквенные ряды, индивидуальные зеркала, песочные 
часы, мячи, классная доска, магнитная доска, фланелеграф, рабочие тетради 
и тетради для проверочных работ, ручки разных цветов, простые и цветные 
карандаши, цветные мелки и т.д.) и средства ИКТ (ПК, проектор, интерак-
тивные доски и т.д.), цифровые образовательные ресурсы (учебно-демон-
страционные материалы, тренажеры, тестирующие программы и т.д.).

Для реализации цели и задач коррекционно-развивающего обучения по 
данной программе используется учебно-методический комплект по преодо-
лению дизорфографии у младших школьников (СоставительА.В.Китикова). 
В учебно-методический комплект входят: «Рабочая тетрадь», «Тетрадь для 
проверочных работ» и данное методическое пособие.

10. Содержание программы
Программа «Коррекция дизорфографии у младших школьников» состав-

лена с учетом программ обучения русскому языку в начальных классах обще-
образовательной школы.

Основополагающим в коррекционно-логопедической работе является 
развитие устной речи у детей, формирование фонематических, морфоло-
гических и синтаксических обобщений, на базе которых и осуществляется 
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коррекция орфографических ошибок. Программа ориентирована на форми-
рование у школьников приемов анализа языкового материала, на открытие 
младшими школьниками родного языка как предмета изучения.

Программа предполагает изучение русского языка в единстве с целена-
правленным формированием у детей познавательной активности и самосто-
ятельности, с формированием умения учиться как компетенции, обеспечи-
вающей овладение новыми компетенциями. 

Содержание программы отражает симптоматику дизорфографии, и глав-
ное — учет механизмов дизорфографии, специфику работы логопеда. Так, 
прежде чем приступить к правописанию безударных гласных, отрабатывает-
ся ряд тем, направленных на дифференциацию гласных и согласных, на опре-
деление места ударения в слове, на выделение корня.

Коррекционная работа по преодолению дизорфографических нарушений 
ведется по трем блокам данной программы:

I. Развитие языкового анализа и синтеза, фонематических процессов.
II. Коррекция нарушений лексико-грамматического строя речи.
III. Совершенствование лексической стороны речи.
Параллельно осуществляется работа по развитию памяти, внимания, 

мышления, слухового и зрительного восприятия, речевой активности, фор-
мированию УУД, общей и мелкой моторики, оптико-пространственных и 
пространственно-временны́х представлений.

I БЛОК
Развитие языкового анализа и синтеза

Первый блок «Развитие языкового анализа и синтеза» включает в себя 
следующие разделы:

• развитие анализа предложений;
• развитие слогового анализа и синтеза;
• развитие фонематического анализа, синтеза, представлений.

Развитие языкового анализа и синтеза на уровне предложения
Темы занятий:
• Предложение. Слово.
• Определение границ предложения. Оформление предложения на 

письме. 
• Главные члены предложения. Распространенные и нераспространен-

ные предложения.
• Второстепенные члены предложения. Смысловая и грамматическая 

связь слов в предложении. 
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• Количественный и последовательный анализ предложений на слова.
• Предлоги. Значение, правописание. 

Развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога и слова
Темы занятий:
• Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки.
• Слогообразующая роль гласных. Типы слогов. 
• Слоговой анализ и синтез слов различной слоговой структуры. Пра-

вила переноса слов. 
• Ударение. Смысло- и форморазличительная роль ударения.
• Ударение. Ударные и безударные слоги в слове. Схемы слого-ритмиче-

ской структуры слова.
• Ударные и безударные гласные в слове. Правописание слов с проверяе-

мыми и непроверяемыми безударными гласными в корне слова.
Развитие сложных форм фонематического анализа 

Темы занятий:
• Гласные I и II ряда. Йотированные гласные.
• Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на 

письме.
• Разделительный Ь и Ь — показатель мягкости согласных.
• Разделительный Ъ и разделительный Ь знак. 
• Звонкие и глухие согласные. Правописание парных звонких и глухих 

согласных в корне слова.
• Непроизносимые согласные в корне слова.
• Фонематический анализ слов.

II БЛОК 
Коррекция нарушений лексико-грамматического строя речи

Второй блок «Коррекция нарушений лексико-грамматического строя 
речи» предусматривает проведение работы по трем направлениям:

1. совершенствование навыков словообразования;
2. совершенствование навыков словоизменения;
3. дифференциация частей речи.

Совершенствование навыков словообразования
Темы занятий:
• Состав слова. Корень.
• Однокоренные слова.
• Сложные слова.
• Образование слов с помощью суффиксов. Смысловая нагрузка суф-

фиксов.
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• Образование слов с помощью приставок. Смысловая нагрузка приста-
вок. Безударные гласные в приставках.

• Предлоги и приставки.
Совершенствование навыков словоизменения

Темы занятий:
•  Имя существительное. Грамматическое и лексическое значение. Изме-

нение существительных по числам и родам. 
•  Предложно-падежные конструкции имен существительных. 
•  Имя прилагательное. Грамматическое и лексическое значение. Изме-

нение прилагательных по числам и родам.
•  Предложно-падежные конструкции имен прилагательных.
•  Глагол. Грамматическое и лексическое значение. Изменение глаголов 

по числам и временам.
•  Глагол. Согласование существительных и глаголов в роде и числе. 
•  Глаголы совершенного и несовершенного вида.
•  Дифференциация частей речи. 

III БЛОК
Совершенствование лексической стороны речи

Темы занятий:
• Слово и его лексическое значение. Многозначные слова.
• Прямое и переносное значение слов.
• Антонимы. 
• Синонимы.
• Синонимы и антонимы. 
• Омонимы.
• Словосочетание.
• Словосочетание и фразеологические обороты.
• Словосочетание и предложение.

Общая характеристика коррекционного курса
В процессе реализации программы предусмотрено развитие речи в един-

стве всех ее функций (коммуникативной, познавательной регулятивной, 
контрольно-оценочной и др.)

I БЛОК
Развитие языкового анализа и синтеза
Развитие языкового анализа и синтеза на уровне предложения
6–10 часов
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Одной из важнейших задач в преодолении дизорфографии является вы-
работка навыков количественного, позиционного и порядкового анализа и 
синтеза слов в предложении.

Работа над предложением предполагает: обобщение представлений о 
предложении как минимальной единице сообщения, высказывания; об ос-
новных признаках предложения; о грамматическом оформлении предложе-
ния с учетом его интонационной окраски (постановка точки, вопроситель-
ного, восклицательного знаков); определение границ предложения на основе 
смысла и интонации; выделение предложения из речевого потока; деление 
текста на предложения и предложения на слова; составление схем предложе-
ний; установление смысловой связи слов в предложении; установление грам-
матической связи между словами в предложении; конструирование предло-
жений из слов; наблюдение за порядком слов в предложении; восстановление 
деформированного предложения и текста. 

Дети учатся чувствовать смысловую и интонационную законченность 
предложения, синтаксическую основу предложения, то есть выделять в пред-
ложении главные члены — подлежащее и сказуемое, определять второсте-
пенные члены предложения, их роль и отношение к подлежащему или ска-
зуемому. 

Проводится работа по дифференциации понятий «слово» — «предло-
жение», по распространению предложений, по установлению смысловой и 
грамматической связи слов в предложении. 

Особое место занимает работа над предлогами. Уделяется большое вни-
мание определению значения предлогов в речи, раздельному написанию 
предлогов со словами.
Развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога и слова
8–12 часов

Работа над этим разделом программы начинается с дифференциации по-
нятий «звук» — «буква», с уточнения представлений о существенных призна-
ках гласных и согласных звуков, с характеристики согласных звуков, с совер-
шенствования умения различать гласные и согласные звуки.

После этого ведется работа над слоговым составом слова: определение ко-
личества слогов по числу гласных звуков в слове; определение последователь-
ности слогов в слове; составление схем слов; формирование умения делить 
слова для переноса; проводится сопоставление слова при делении его на сло-
ги и для переноса, а также определение слов с правильным и неправильным 
делением для переноса.

В ходе работы над слого-ритмическим анализом слов дети обучаются 
дифференциации ударного и безударного гласного звуков по силе и длитель-
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ности звучания, а также приобретают практический навык выделения удар-
ного слога и ударного звука из слов различной слого-ритмической структуры. 
Уточняется представление о сильной и слабой позиции гласных как основе 
нахождения орфограммы в слове. Должно быть уделено большое внимание 
различению правильности расстановки ударения, определению ударных и 
безударных гласных в слове, ударных и безударных слогов, развитию умения 
работать с схемами слого-ритмической структуры слова, а также определе-
нию ударения в словах-омографах (замок — замок) сравнительным анализом 
смысло- и форморазличительной роли ударения в словах.

Самым важным в процессе работы над этим разделом программы являет-
ся формирование у учащихся навыка проверки гласных букв, обозначающих 
безударные гласные в корне слов путем осознанной операции подбора род-
ственных слов с опорой на семантическое сходство проверочного и проверя-
емого слов, на наличие в их составе одинаковых корней, а также на наличие 
в корне проверочного слова гласного звука в ударной позиции. На занятиях 
необходимо уделить много времени на упражнения в подборе проверочных 
слов к словам с проверяемой безударной гласной,на работу с орфографиче-
ским словарем для проверки слов с непроверяемыми безударными гласными 
(в качестве речевого материала берутся слова с непроверяемыми написани-
ями по программе соответствующего года обучения — 3-го или 4-го класса), 
нахождение в предложении и тексте слов с изученной орфограммой.
Развитие фонематического анализа и синтеза,
фонематического восприятия, фонематических дифференцировок
12–14 часов

Логопедическая работа по данному направлению строится с учетом того, 
что фонетические знания и умения являются базовыми для формирования и 
развития многих орфографических умений. 

Работа по данному разделу направлена на получение детьми знаний о том, 
что слово состоит из звуков — «звук» и «буква» — разные понятия, о смыс-
лоразличительной роли звуков, букв; на дифференциацию фонем, имеющих 
акустико-артикуляционное сходство и, в первую очередь, на дифференциацию 
гласных I и II ряда; на наблюдение над несоответствием произношения и на-
писания слов; на развитие умения слышать и видеть в словах «опасные места».

Формируются следующие умения и навыки:
• дифференциация гласных I и II; аналитический контроль над двоякой 

ролью букв Е, Е, Ю, Я; 
• дифференциация парных и непарных мягких и твердых согласных; 

дифференциация мягких и твердых согласных в слогах, словах; обо-
значение мягкости согласных на письме гласными II ряда и буквой Ь 
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(обязательно вспоминается правописание буквосочетаний жи-ши, ча-
ща, чу-щу, -чк-, -чн-); звуко-буквенный анализ слов (с составлением 
схемы слова), особенно большое внимание уделяется звуко-буквен-
ному анализу слов с мягким знаком и гласными II ряда, правильный 
перенос слов с мягким знаком в середине слова;

• дифференциация функций мягкого знака (Ь — показатель мягкости 
и разделительный Ь); различение и воспроизведение слогов, слов с 
разделительным Ь, звуко-буквенный анализ слов с разделительным Ь, 
правописание слов с разделительным Ь;

• дифференциация звонких и глухих согласных по акустическим харак-
теристиками; формирование представления о сильной и слабой по-
зициях согласных как основе нахождения орфограммы в слове; опре-
деление сомнительной согласной в словах, предложениях, текстах; 
освоение правил их проверки (путем изменения формы слова (дуб — 
дубы) и словообразования (дуб — дубовый);

• развитие умения осознанно подбирать проверочное слово и обосно-
вывать написание слова с непроизносимой согласной, используя алго-
ритм проверки слов с непроизносимой согласной;

• закрепление знаний и умений, связанных с орфограммами в корне 
слова. 

В заключении проводится работа по развитию навыков фонематического 
анализа, выполняется фонематический анализ слов различной звуконапол-
няемости, в ходе которого учитывается, обобщается и закрепляется матери-
ал пройденных тем.

II БЛОК 
Коррекция нарушений лексико-грамматического строя речи
Развитие словообразования
9–14 часов

На основе знаний о составе слова проводится формирование навыков 
правописания безударных гласных, звонких и непроизносимых согласных в 
корне слова, навыков правописания приставок и т.д. В программе уделяется 
большое внимание: морфемному анализу и синтезу слов; выделению единого 
корня в словах; роли морфем в словах; анализу групп родственных слов с 
целью выявления семантического сходства и выделения одинаковых корней; 
сравнительному анализу слов, близких по смыслу, но имеющих различные 
корни; выявлению семантических различий между словами, имеющими кор-
ни-омонимы (вода — водитель); подбору однокоренных слов, относящихся к 
различным частям речи.
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Под руководством логопеда учащиеся вспоминают способ образования 
сложных слов, тренируются в анализе и синтезе сложных слов, в их морфем-
ном анализе, упражняются в выборе соединительной гласной буквы при на-
писании сложных слов.

Большое внимание в этом разделе также уделяется уточнению и закре-
плению знаний о предлоге как о самостоятельном слове и о приставке как 
морфеме в составе слова. 

Ученики усваивают и совершенствуют практические навыки: словообра-
зования с помощью наиболее частотных суффиксов и приставок (особое вни-
мание уделяется образованию глаголов движения с помощью приставок, сход-
ных по написанию с предлогами (с-, от-, за-, на-, по-, до- и др.); наблюдения 
за оттенками, вносимыми в слова приставками и суффиксами; нахождение и 
выделение в слове приставок и суффиксов; графического обозначения различ-
ных частей слова; дифференциации предлогов и приставок. 
Развитие словоизменения
11–17 часов

Развитие процессов словоизменения у младших школьников с дизорфо-
графией включает: формирование представления о частях речи как о группах 
слов, объединенных общим значением (предметности, действия, признака 
предмета и др.); развитие умения строить и употреблять предложно-падеж-
ные конструкции; выработку умений пользоваться словом в правильной грам-
матической форме; усвоение отдельных грамматических значений; уточнение 
грамматического значения слов; закрепление связи грамматического значения 
с морфемами; развитие умения определять грамматические категории слов в 
словосочетаниях и предложениях, устанавливать связь слов в предложении.

В коррекционной работе этого раздела можно выделить три этапа:
I. Уточнение и усвоение грамматического значения имен существительных, 

имен прилагательных и глаголов, выработка умений различать грамматическое 
и лексическое значения словоформ с конкретным и абстрактным значениями.

II. Дифференциация имен существительных, имен прилагательных и гла-
голов.

III. Дифференциация частей речи в предложении, развитие умения уста-
навливать грамматические связи между его членами.

Уточнение и активизация знаний учащихся по теме «Имя существитель-
ное» предполагает развитие умения:

• определять род, число и падеж (4-й класс) имен существительных;
• определять существительные, употребляемые только в единственном 

или только во множественном числе;
• развитие умения употреблять предложно-падежныеконструкции;
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• определять тип склонения имен существительных (1, 2 или 3);
• определять несклоняемые имена существительные;
• правильно писать безударные падежные окончания имен существи-

тельных 1, 2 и 3 склонения в единственном числе;
• дифференцировать существительные мужского и женского рода, 

оканчивающиеся на шипящий согласный, для написания Ь у суще-
ствительных женского рода;

• определять роль существительного в предложении (подлежащее, вто-
ростепенный член предложения).

Уточнение и активизация знаний учащихся по теме «Прилагательное» 
предполагает развитие умения:

• определять род, число и падеж (4-й класс) имен прилагательных; 
• изменять прилагательные по числам и родам; 
• дифференцировать прилагательные мужского, женского и среднего 

рода; 
• правильно записывать безударные окончания имен прилагательных;
• склонять имена прилагательные множественного числа;
• определять в словосочетании главное и зависимое слово, роль зависи-

мого слова (конкретизация значения главного слова);
• правильно согласовывать в словосочетаниях и предложениях прила-

гательные с существительными.
Уточнение и активизация знаний учащихся по теме «Глагол» предполага-

ет развитие умения:
• определять глаголы единственного и множественного чисел;
• изменять глаголы по временам, определять время глаголов;
• образовывать глаголы прошедшего времени;
• определять род глаголов в прошедшем времени;
• правильно согласовывать существительные и глаголы прошедшего 

времени в роде и числе;
• правильно писать окончания глаголов прошедшего времени.
Завершают работу по II блоку занятия, направленные на дифференциа-

цию различных частей речи (имени существительного, имени прилагатель-
ного и глагола)

III БЛОК
Уточнение, активизация и обогащение словарного запаса учащихся
12–23 часов.

Для того чтобы наиболее полно и точно выразить свою мысль, подобрать 
проверочное слово школьник должен иметь достаточный лексический запас.
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Необходимо подчеркнуть, что лексическая работа является сквозной и 
приоритетной задачей всего курса коррекционных занятий. Под руковод-
ством учителя-логопеда регулярно ведется наблюдение за значениями слов, в 
том числе однокоренных, за сочетаемостью слов; осуществляется уточнение 
значений слов, имеющихся в словарном запасе детей; обогащение словарного 
запаса учеников путем накопления новых слов, относящихся к различным 
частям речи, и с помощью развития умения активно пользоваться различны-
ми способами словообразования.

Логопедическая работа III блока основана на традиционной методике 
коррекции недоразвития речи у детей и ориентирована на количественный 
рост их словаря за счет усвоения новых слов и качественное обогащение сло-
варя путем усвоения смысловых и эмоциональных оттенков значения слов, 
переносного значения слов и словосочетаний.

На занятиях III блока учащиеся практически знакомятся с понятием мно-
гозначности, учатся использовать синонимические средства, применять ан-
тонимы, вводят в свой активный словарь фразеологические обороты, полу-
чают представление о способах толкования лексических значений слов при 
работе со словарями (толковыми, синонимов, антонимов) и об употреблении 
слов в переносном значении.

В процессе коррекционной работы по данной программе может быть ис-
пользовано пособие из данного учебно-методического комплекта «Рабочая 
тетрадь для логопедических занятий по коррекции дизорфографии» (соста-
витель А.В. Китикова). 

11. Тематическое планирование
На основе классификатора (Приложения № 3 и 4), заполненного по ре-

зультатам обследования, и учебного плана (Приложение № 1) учитель-ло-
гопед составляет учебно-тематическое планирование на каждую группу 
(подгруппу) или индивидуальное перспективное планирование (Приложе-
ние № 2).

Планирование коррекционной работы характеризуется гибкостью. Ис-
пользование всех блоков программы и всех тем блока желательно, но не обя-
зательно. Учитель-логопед, разработав перспективное планирование для кон-
кретного ребенка или конкретной группы в зависимости от возраста (класса), 
от степени выраженности данного нарушения письменной речи у учащихся, 
может последовательно вести занятия по всем трем блокам программы или 
выбрать только один из блоков или два блока. Логопед может варьировать 
количество часов на освоение каждого блока программы, на прохождение 
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определенной темы блока в зависимости от тяжести и характера проявлений 
дизорфографии и от усвоения материала обучающимися. Наряду с исключе-
нием тем возможны и добавления изучаемых тем, что должно быть отражено 
в тематическом плане работы.

12. Контрольно-измерительные материалы

Диагностика
Стартовая диагностика  устной речи, письма и чтения проводится в нача-

ле учебного года (с 1 по 15 сентября).
Итоговая диагностика проводится в конце учебного года (с 15 по 31 мая) 

и предполагает анализ итоговых проверочных работ, списывания и итоговых 
диктантов.

Формы контроля
Одно из важнейших дидактических условий, обеспечивающих усвоение 

знаний, — систематические текущие и тематические проверки, с помощью 
которых учитель-логопед оценивает степень усвоения материала детьми.

Текущий контроль осуществляется в виде регулярной проверки тетрадей 
для логопедических занятий, устного опроса в начале и конце урока, анали-
за классных и домашних работ, в ходе выполнения заданий на занятии, экс-
пресс-проверок, тестов.

Тематический контроль предполагает проверку усвоения материала по 
каждой значимой теме. Проверочные работы после прохождения опреде-
ленных тем и разделов программы позволяют определить степень усвоения 
пройденного материала учениками, и, в случае необходимости, внести кор-
рективы в тематическое планирование и распределение часов.

Итоговый контроль проводится в конце учебного года и предназначен 
для проверки усвоения программного материала и мониторинга специфиче-
ских ошибок в письменных работах учащихся. Формы итогового контроля: 
диктант, списывание, анализ итоговых классных контрольных работ.

Для проведения тематических и итоговых проверочных работ может быть 
использовано пособие из данного учебно-методического комплекта «Тетрадь 
для проверочных работ» (составитель А.В. Китикова). 

Рефлексия
В конце занятия обязательно проводится подведение итогов занятия, 

оценка деятельности учащихся (поощрение успевающих, ободрение отстаю-



12. Контрольно-измерительные материалы 27

щих), а также рефлексия, так как очень важно развивать у учащихся умение 
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности.

Логопед просит каждого ученика проанализировать работу на занятии по 
заданным критериям (отметить самое интересное, самое легкое и самое труд-
ное задание, обвести смайлик определенного вида (возможно введение дру-
гих условных обозначений), написать несколько слов о своей работе и т.д.)

Ученик (по желанию) может прокомментировать свою работу на уроке, 
сделать вывод о причинах неуспеха (недостаточное старание, невниматель-
ность и пр.), что воспитывает чувство ответственности, стремление прео-
долеть возникшие трудности, формирует адекватную реакцию на неуспех. 
Анализ причин неудач позволяет ребенку учиться делать выводы, контроли-
ровать свои действия, прилагать усилия для преодоления возникших трудно-
стей, осознавать свои возможности.

Тексты фронтальных диагностических диктантов
Начало учебного года (сентябрь)

3-й класс
Ночью в лесу

Наступила звездная ночь. Жители леса спешат на добычу. Волк вышел из 
чащи и побрел к деревне. Из норы вылезла лисица. В глубине леса собрались 
зайцы. 

Выпал снег. Кругом тишина. Только легкий ветер качает вершины сосен. 
Вот снежный ком упал с еловой ветки. Зайцы испугались и умчались в чащу.

4-й класс
Поздняя осень

Поздней осенью выпадает первый снег. Пушистые снежинки осторожно 
касаются земли, и она одевается в ослепительный наряд. Побелели дорожки 
и крыши домов. Ярко блестят и переливаются разноцветные искорки инея. 
Свинцовая вода темнеет среди беловатых прибрежных зарослей.

Как прекрасна белоствольная березовая роща! Веточки покрыты хлопья-
ми, но от любого прикосновения снежинки осыпаются. В ельнике снег так 
засыпал деревья, что их не узнаешь. Елочка становится похожей на причуд-
ливую снежную бабу. Всюду виднеются следы лесных зверюшек. 

Конец учебного года (май)
3-й класс

Весна
Пришла настоящая весна. Ласковое весеннее солнце согрело землю. С 

крыш свисают длинные сосульки. Радостные воробьи чирикают под лучами 
яркого солнца. На лесных тропинках проваливается под ногами рыхлый снег.
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На юге уже цветут сады. Из далекой Африки прилетают птицы. В старых 
парках на высоких деревьях грачи обживают свои гнезда.

Бегут под снегом весенние ручейки. Скоро придет апрель. Апрель — са-
мый шумный месяц пробуждения земли.

4-й класс
Летняя прогулка

Хорошо летом в лесу, в роще, в поле. Люблю ранним утром ходить в со-
седнюю рощу. Стройными рядами стоят белые березки. Сквозь листву заи-
грал на зеленой траве золотой луч утреннего солнца. Между веток деревьев 
мелькают беличьи хвосты. Идешь по узкой тропинке. В густой траве краснеет 
самая сладкая ягода. Рвешь душистую землянику. В чаще распевают птицы. 
По всей окрестности разливаются их голоса.

За рощей в глубоком овраге бьет ключ. Сидишь на пенечке у родника. 
Держишь в руках кружку и кусок черного хлеба. Какие вкусные ягоды со све-
жим хлебом!

Классификатор ошибок для класса
По результатам фронтальных диктантов, проведенных в сентябре и мае, 

учитель-логопед на каждый класс заполняет классификатор (Приложение 
№ 3). 

С целью отграничения результатов обследова-
ния в начале и в конце учебного года и для того, 
чтобы проследить произошедшие за учебный год 
изменения в наличии и характере ошибок, ячейки 
классификатора поделены на две части: верхняя от-
ражает состояние в сентябре, нижняя — в мае.

В соответствующей определенным ошибкам графе ставится одно из при-
веденных ниже условных обозначений. Если ошибок этого типа не выявлено, 
то графа остается пустой.

Условные обозначения:
пустая графа — отсутствие ошибок этого типа;
+ — большое количество ошибок;
• единичные ошибки;
— — ошибок нет;
 +  — такой знак в графе «орфографические ошибки» означает, что у уче-

ника обнаружено большое количество орфографических ошибок, требуется 
дальнейшее обследование с целью уточнения логопедического заключения.

В графе «Рекомендации» также возможны условные обозначения:
! — поставлен(а) на очередь;
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З — зачислен в группу; 
Н — необходимо наблюдение логопеда;
ПМС — дано направление в ПМС-Центр;
К — родители приглашены на консультацию;
Р — даны рекомендации учителю;
кон. — консилиум специалистов.
Заполнение классификатора ручками разных цветов облегчает восприя-

тие информации. Если следующие условные обозначения заносятся в кла-
сификатор красной ручкой, то учителю-логопеду проще выявить учащихся, 
которым необходима коррекционная работа:

+ — большое количество ошибок;
+  — очень большое количество орфографических ошибок;
• единичные ошибки;
! — постален(а) на очередь.
Постановка в мае в нижней ячейке классификатора зеленой ручкой следу-

ющих условных обозначений наглядно показывает результативность прове-
денной коррекционной работы:

— — ошибок нет;
• единичные ошибки.
Возможно использование других условных обозначений и пометок, со-

кращающих время на заполнение документации и помогающих логопеду 
охватить всех учеников, нуждающихся в его помощи, отследить учеников, 
получавших логопедическую помощь на логопункте, динамику устранения 
имеющихся у них специфических нарушений.

Классификатор ошибок для группы
После фронтальной диагностики и индивидуального обследования ком-

плектуются группы и заполняются классификаторы ошибок на каждую груп-
пу. В приложении (см. Приложение № 4) дан классификатор на группу, с ко-
торой планируется коррекционная работа по программе «Коррекция дизор-
фографии у учащихся младших классов» Принцип заполнения и условные 
обозначения такие же, как и у классификатора на класс.

Заполненный перед началом коррекционной работы классификатор на 
группу позволяет очень быстро и аргументировано выстроить перспектив-
ный план. Непосредственно в классификаторе перечислены основные на-
правления коррекционной работы по каждому блоку данной программы. 
Анализируя заполненный классификатор на группу, учитель-логопед под-
черкивает необходимые для данной группы направления коррекционной ра-
боты, что облегчает составление перспективного плана.
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Дизорфография редко проявляется 
изолировано, поэтому классификатор 
ошибок содержит графы для того, что-
бы можно было отметить ошибки, ха-
рактерные для дислексии (графа № 4) 
или определенного вида дисграфии (см. 
графы № 1, 2, 3). Графу «Логопедическое 
заключение» из-за нехватки места мож-

но заполнять следующим образом: дизорф., 1, 4, что расшифровывается как 
«Дизорфография, дисграфия на почве недоразвития языкового анализа и 
синтеза, дислексия».

Также с целью отграничения результатов обследования в начале и в конце 
учебного года и для того, чтобы проследить результаты коррекционной рабо-
ты, ячейки классификатора поделены на две части: верхняя отражает состоя-
ние в сентябре, нижняя — в мае.

Заполненный после курса коррекционных занятий классификатор оши-
бок определенной группы наглядно показывает результативность коррекци-
онной работы, что позволяет выстроить план дальнейшей работы с каждым 
учеником.

Результативность
В конце курса занятий, как и в его начале, проводятся фронтальная диа-

гностика, количественный и качественный анализ ошибок учащихся, по ито-
гам которых заполняется классификатор ошибок на группу (Приложение № 4) 
и речевая карта ребенка.

Заполненный классификатор облегчает сравнительный анализ ошибок 
учащегося, показывает динамику коррекции дизорфографии, в соответствии 
с которой даются рекомендации родителям, осуществляется последующее 
сопровождение ребенка с целью закрепления полученных знаний и умений 
или применения дополнительных мер в случае недостаточного усвоения про-
граммного материала. 

Возможны следующие варианты дальнейшей работы:
1. Патронажное сопровождение: если коррекционная работа достигла 

нужных результатов, то в этом случае логопед осуществляет последующее 
наблюдение за ребенком, его сопровождение с целью поддержки и закрепле-
ния полученных навыков. Консультация логопеда — 1–2 раза в месяц или по 
мере необходимости.

2. Продолжение занятий: коррекционная работа в целом успешна, отме-
чается положительная динамика, но некоторые темы требуют доработки: не-
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обходимы увеличение количества часов для усвоения материала, индивиду-
альная работа, подача материала на более доступном уровне.

3. Направление на консультации к специалистам ПМС-Центра: коррек-
ция не успешна, положительная динамика отсутствует, требуется углублен-
ное обследование специалистами ПМС-Центра.

Ожидаемые результаты
В основном за указанное в тематическом плане количество часов удается 

достич следующих перечисленных ниже результатов.
После прохождения курса коррекционных занятий по данной программе 

обучающиеся должны знать:
1. Правила правописания слов с изученными орфограммами:
3-й класс: правила переноса; проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова; звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизноси-
мые и двойные согласные в корне слова; Ь для обозначения мягкости; правопи-
сание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, -чк-, -чн- в словах; правописание 
слов с разделительным Ь; правописание слов с разделительным Ъ, употребле-
ние Ь после шипящих в именах существительных женского рода; правописа-
ние гласных и согласных в приставках; правописание отрицательной частицы 
НЕ с глаголами; знаки препинания в конце предложения (точка, вопроситель-
ный и восклицательный знаки); правописание предлогов и приставок.

4-й класс: правила переноса; проверяемые и непроверяемые безударные 
гласные в корне слова; звонкие и глухие согласные в корне слова; непроиз-
носимые и двойные согласные в корне слова; Ь для обозначения мягкости; 
правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, -чк-, -чн- в словах; пра-
вописание гласных и согласных в приставках; правописание слов с раздели-
тельным Ь; правописание слов с разделительным Ъ; употребление Ь после 
шипящих на конце существительных женского рода 3 склонения и правопи-
сание существительных мужского рода с шипящим на конце; правописание 
безударных падежных окончаний имен существительных; безударные глас-
ные в падежных окончаниях имен прилагательных (кроме прилагательных с 
основой на шипящий и ц); правописание отрицательной частицы НЕ с гла-
голами; окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 
времени; знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки); правописание предлогов и приставок.

2. Признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных.
3. Пары согласных по глухости-звонкости и твердости-мягкости.
4. Гласные I и II ряда, функции йотированных гласных.
5. Изученные части речи, их лексические и грамматические признаки.
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6. Значимые части слова, простейшие случаи образования слов.
7. Отличительные признаки основных языковых единиц: слова, словосо-

четания, предложения.
8. признаки главных и второстепенных членов предложения.
Обучающиеся должны различать и сравнивать:
 буквы и звуки;
 гласные и согласные звуки;
 гласные ударные и безударные;
 гласные I и II ряда;
 согласные твердые и мягкие — парные и непарные; звонкие и глу-

хие — парные и непарные;
 имя существительное, имя прилагательное, глагол по их грамматиче-

ским признакам;
 типы склонения имен существительных (1, 2, 3-е); 
 предлоги и приставки;
 корень, приставку, суффикс, окончание;
 однокоренные слова и формы одного и того же слова;
 синонимы и антонимы;
 виды предложений по цели высказывания и интонации;
 главные члены предложения (подлежащие и сказуемое) и второсте-

пенные;
 грамматическую основу предложения и строение словосочетания 

(главное и зависимое слово);
 предложение и слово, предложение и словосочетание;
 распространенное и нераспространенноепредложение.

Обучающиеся должны уметь:
 использовать школьную терминологию, пользоваться понятиями 

«звук», «буква», «слог», «слово», «предложение», «глагол», «корень», 
«суффикс», «приставка», «окончание» и т.д.;

 находить в словах (в написанном и звучащем слове) орфограммы на 
изученные правила и обосновывать их написание;

 проверять написанное и находить свои ошибки в словах с изученными 
орфограммами;

 правильно писать слова с непроверяемыми написаниями по програм-
ме данного года обучения;

 производить количественный и позиционный анализ;
 обозначать мягкость согласных на письме;
 производить фонетический разбор слова;
 составлять слова из слогов, делить слова на слоги;
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 правильно переносить слова; 
 выделять ударный гласный звук и гласный слог;
 подбирать однокоренные слова разных частей речи с целью правиль-

ного написания слов с безударной гласной; звонкой, глухой, или не-
произносимой согласной в корне;

 правильно оформлять предложение на письме; 
 выделять предложение из текста, слова из предложения;
 определять количество и последовательность слов в предложении;
 составлять схемы предложений; 
 дифференцировать части речи;
 выделять грамматическую основу простого двусоставного предложе-

ния;
 задавать вопросы к словам в предложении, устанавливать связь между 

словами в предложении;
 строить и употреблять предложно-падежные конструкции;
 разбирать по составу доступные слова;
 выделять два корня в сложных словах;
 образовывать имена существительные и имена прилагательные с по-

мощью суффиксов и приставок, глаголы с помощью приставок;
 определять род, число, падеж имен существительных и имен прилага-

тельных;
 определять число и время глаголов;
 согласовывать имена существительные и прилагательные;
 различать глаголы прошедшего времени по родам;
 различать конкретно-пространственные значения предлогов, уметь 

правильно употреблять их в устной и письменной речи; дифференци-
ровать их от приставок, писать раздельно предлоги со словами;

 пользоваться различными схемами предлогов; 
 объяснять значение слов;
 составлять предложения, в которых бы четко проявлялось каждое из 

значений многозначного слова;
 подбирать к слову антонимы, синонимы;
 находить слова-омонимы;
 объяснять переносное значение словосочетаний и предложений;
 распознавать главное и зависимое слово в словосочетании;
 пользоваться словарями различного типа (толковыми, орфографиче-

скими, словообразовательными, синонимов и др.)
 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль зна-

ков препинания в письменном общении.
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ны
е 

зв
ук

и

• 
Ди

ф
ф

ер
ен

ци
ац

ия
 гл

ас
ны

х 
и 

со
гл

ас
ны

х 
зв

ук
ов

;
• 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 п
он

ят
ий

 «з
ву

к»
 и

 «б
ук

ва
»;

• 
ут

оч
не

ни
е п

ре
дс

та
вл

ен
ий

 о
б 

от
ли

чи
те

ль
ны

х 
пр

из
на

ка
х 

гл
ас

ны
х 

и 
со

гл
ас

ны
х 

зв
ук

ов
;

• 
ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
ра

сп
оз

на
ва

ть
 гл

ас
ны

е и
 со

гл
ас

-
ны

е з
ву

ки
;

• 
ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
вы

де
ля

ть
 гл

ас
ны

е и
з с

ло
в

1

9.
 С

ло
го

об
ра

зу
ю

щ
ая

 
ро

ль
 гл

ас
ны

х.
 Т

ип
ы

 
сл

ог
ов

• 
Ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
оп

ре
де

ля
ть

 к
ол

ич
ес

тв
о 

сл
ог

ов
 

в 
сл

ов
е, 

оп
ир

ая
сь

 н
а к

ол
ич

ес
тв

о 
гл

ас
ны

х 
зв

ук
ов

;
• 

ра
зв

ит
ие

 у
ме

ни
я 

вы
де

ля
ть

 гл
ас

ны
е и

з с
ло

в;
• 

ут
оч

не
ни

е п
ре

дс
та

вл
ен

ий
 у

ча
щ

их
ся

 о
 сл

ог
е к

ак
 

о 
ча

ст
и 

сл
ов

а;
• 

ра
зв

ит
ие

 у
ме

ни
я 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

ть
 р

аз
ли

чн
ы

е 
ти

пы
 сл

ог
ов

;
• 

ра
зв

ит
ие

 у
ме

ни
я 

де
ли

ть
 сл

ов
о 

на
 сл

ог
и,

 о
пи

ра
-

яс
ь 

на
 к

ол
ич

ес
тв

о 
в 

ни
х 

гл
ас

ны
х 

зв
ук

ов
;

• 
ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
со

ст
ав

ля
ть

 и
з с

ло
го

в 
сл

ов
а 

ра
зл

ич
но

й 
сл

ог
ов

ой
 ст

ру
кт

ур
ы

1

10
. П

ра
ви

ла
 п

ер
ен

ос
а 

сл
ов

• 
Ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
пе

ре
но

си
ть

 сл
ов

а с
 у

че
то

м 
пр

ав
ил

 п
ер

ен
ос

а;
• 

за
кр

еп
ле

ни
е п

ре
дс

та
вл

ен
ий

 о
 д

ел
ен

ии
 сл

ов
а н

а 
сл

ог
и;

• 
ут

оч
не

ни
е п

ра
ви

л 
пе

ре
но

са
 сл

ов
;

• 
ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
оп

ре
де

ля
ть

 сл
ов

а, 
ко

то
ры

е 
пе

ре
но

си
ть

 н
ел

ьз
я

1

11
. С

ло
го

во
й 

ан
ал

из
 

и 
си

нт
ез

 сл
ов

 р
аз

ли
ч-

но
й 

сл
ог

ов
ой

 ст
ру

кт
у-

ры
. П

ер
ен

ос
 сл

ов

• 
Ра

зв
ит

ие
 н

ав
ы

ка
 д

ел
ен

ия
 сл

ов
а н

а с
ло

ги
, с

ос
та

в-
ле

ни
я 

сл
ов

а и
з с

ло
го

в,
 о

пр
ед

ел
ен

ия
 к

ол
ич

ес
тв

а 
сл

ог
ов

 в
 сл

ов
е;

• 
ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
пе

ре
но

си
ть

 сл
ов

а с
 у

че
то

м 
пр

ав
ил

 п
ер

ен
ос

а

1
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ня

ти
й

Ко
ли

че
ст

во
 

ча
со

в

12
. У

да
ре

ни
е. 

См
ы

сл
о-

 
и 

ф
ор

мо
ра

зл
ич

ит
ел

ь-
на

я 
ро

ль
 у

да
ре

ни
я

• 
Ут

оч
не

ни
е п

ре
дс

та
вл

ен
ий

 о
б 

ос
об

ен
но

ст
ях

 
уд

ар
но

го
 сл

ог
а и

 р
ол

и 
уд

ар
ен

ия
 в

 р
еч

и;
• 

ра
зв

ит
ие

 у
ме

ни
я 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ро
ва

ть
 у

да
рн

ы
е и

 
бе

зу
да

рн
ы

е г
ла

сн
ы

е з
ву

ки
 в

 сл
ов

е; 
• 

ра
зв

ит
ие

 у
ме

ни
я 

вы
де

ля
ть

 у
да

рн
ы

й 
гл

ас
ны

й 
на

 
ф

он
е с

ло
ва

, у
да

рн
ы

й 
сл

ог
 в

 сл
ов

ах
 р

аз
ли

чн
ой

 
зв

ук
ос

ло
го

во
й 

ст
ру

кт
ур

ы
;

• 
ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
уз

на
ва

ть
 сл

ов
о 

по
 ег

о 
сл

о-
го

-р
ит

ми
че

ск
ой

 сх
ем

е;
• 

см
ы

сл
ор

аз
ли

чи
те

ль
на

я 
ро

ль
 у

да
ре

ни
я;

 (н
ап

ри
-

ме
р 

сл
ов

а: 
за

мо
к 

—
 за

мо
к)

1

13
–1

4.
 У

да
рн

ы
е 

и 
бе

зу
да

рн
ы

е г
ла

сн
ы

е. 
П

ра
во

пи
са

ни
е с

ло
в 

с п
ро

ве
ря

ем
ы

ми
 б

ез
у-

да
рн

ы
ми

 гл
ас

ны
ми

 
в 

ко
рн

е с
ло

ва

• 
Ут

оч
не

ни
е п

ре
дс

та
вл

ен
ий

 о
 п

ра
во

пи
са

ни
и 

пр
о-

ве
ря

ем
ы

х 
бе

зу
да

рн
ы

х 
гл

ас
ны

х 
в 

ко
рн

е с
ло

ва
;

• 
ф

ор
ми

ро
ва

ни
е н

ав
ы

ка
 п

ра
во

пи
са

ни
я 

сл
ов

 с 
пр

ов
ер

яе
мы

ми
 б

ез
уд

ар
ны

ми
 гл

ас
ны

ми
 в

 к
ор

не
 

сл
ов

а;
• 

ди
ф

ф
ер

ен
ци

ац
ия

 у
да

рн
ы

х 
и 

бе
зу

да
рн

ы
х 

гл
ас

-
ны

х;
• 

ут
оч

не
ни

е з
на

ни
й 

о 
сп

ос
об

ах
 п

ро
ве

рк
и 

бе
зу

-
да

рн
ы

х 
гл

ас
ны

х 
в 

ко
рн

е с
ло

ва
 п

ут
ем

 п
од

бо
ра

 
ро

дс
тв

ен
ны

х 
сл

ов
 и

 п
ут

ем
 и

зм
ен

ен
ия

 ф
ор

мы
 

сл
ов

а;
• 

ф
ор

ми
ро

ва
ни

е н
ав

ы
ка

 р
аб

от
ы

 п
о 

ал
го

ри
тм

у 
пр

ов
ер

ки
 б

ез
уд

ар
но

й 
гл

ас
но

й 
в 

ко
рн

е с
ло

ва
;

• 
ра

зв
ит

ие
 о

рф
ог

ра
фи

че
ск

ой
 зо

рк
ос

ти

2

15
–1

6.
 П

ра
во

пи
са

ни
е 

сл
ов

 с 
не

пр
ов

ер
яе

-
мы

ми
 б

ез
уд

ар
ны

ми
 

гл
ас

ны
ми

• 
Ут

оч
не

ни
е п

ре
дс

та
вл

ен
ий

 о
 п

ра
во

пи
са

ни
и 

не
-

пр
ов

ер
яе

мы
х 

бе
зу

да
рн

ы
х 

гл
ас

ны
х 

в 
ко

рн
е с

ло
ва

;
• 

ра
зв

ит
ие

 у
ме

ни
я 

вы
де

ля
ть

, р
ас

по
зн

ав
ат

ь 
уд

ар
-

ны
е и

 б
ез

уд
ар

ны
е г

ла
сн

ы
е в

 сл
ов

е;

2



46 Приложения
Бл

ок
 п

ро
гр

ам
мы

Ра
зд

ел
ы

 б
ло

ка
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ня

ти
й

Ко
ли

че
ст

во
 

ча
со

в

П
ро

ве
ро

чн
ы

й 
те

ст

• 
ут

оч
не

ни
е п

ре
дс

та
вл

ен
ий

 о
 со

от
ве

тс
тв

ии
 зв

ук
а 

и 
бу

кв
ы

 в
 у

да
рн

ом
 сл

ог
е и

 и
х 

во
зм

ож
но

м 
не

со
-

от
ве

тс
тв

ии
 в

 б
ез

уд
ар

но
м 

сл
ог

е;
• 

ра
зв

ит
ие

 у
ме

ни
я 

ра
сп

оз
на

ва
ть

 сл
ов

а с
 п

ов
ер

я-
ем

ы
ми

 б
ез

уд
ар

ны
ми

 гл
ас

ны
ми

 и
 с 

не
пр

ов
ер

яе
-

мы
ми

 б
ез

уд
ар

ны
ми

 гл
ас

ны
ми

 в
 к

ор
не

 сл
ов

а;
• 

за
кр

еп
ле

ни
е п

ре
дс

та
вл

ен
ий

 о
 п

ра
во

пи
са

ни
и 

сл
ов

 с 
пр

ов
ер

яе
мы

ми
 б

ез
уд

ар
ны

ми
 гл

ас
ны

ми
 в

 
ко

рн
е с

ло
ва

;
• 

ут
оч

не
ни

е п
ре

дс
та

вл
ен

ий
 о

 ед
ин

оо
бр

аз
но

м 
на

пи
са

ни
и 

ко
рн

я 
в 

ро
дс

тв
ен

ны
х 

сл
ов

ах
;

• 
ф

ор
ми

ро
ва

ни
е у

ме
ни

я 
за

по
ми

на
ть

 сл
ов

ар
ны

е 
сл

ов
а;

• 
ра

зв
ит

ие
 н

ав
ы

ка
 р

аб
от

ы
 п

о 
ал

го
ри

тм
у 

пр
ов

ер
ки

 
бе

зу
да

рн
ой

 гл
ас

но
й 

в 
ко

рн
е с

ло
ва

.

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

ра
зд

ел
у:

9

3.
 Р

аз
ви

ти
е ф

о-
не

ма
ти

че
ск

ог
о 

ан
ал

из
а, 

си
нт

е-
за

, в
ос

пр
ия

ти
я,

 
ф

он
ем

ат
ич

е-
ск

их
 д

иф
ф

ер
ен

-
ци

ро
во

к

17
. Г

ла
сн

ы
е 1

-г
о 

и 
2-

го
 р

яд
а. 

Й
от

ир
ов

ан
ны

е 
гл

ас
ны

е

• 
Ф

ор
ми

ро
ва

ни
е п

ре
дс

та
вл

ен
ия

 о
 р

аз
ли

чи
и 

ме
ж

-
ду

 «з
ву

ко
м»

 и
 «б

ук
во

й»
;

• 
ди

ф
ф

ер
ен

ци
ац

ия
 гл

ас
ны

х 
1-

го
 и

 2
-г

о 
ря

да
;

• 
ут

оч
не

ни
е п

ре
дс

та
вл

ен
ий

 о
б 

об
ра

зо
ва

ни
и 

гл
ас

-
ны

х 
2-

го
 р

яд
а (

йо
ти

ро
ва

нн
ы

х 
гл

ас
ны

х:
 е,

 е,
 ю

, я
), 

об
 о

бо
зн

ач
ен

ии
 эт

им
и 

бу
кв

ам
и 

дв
ух

 зв
ук

ов
;

• 
ут

оч
не

ни
е п

ре
дс

та
вл

ен
ий

 о
б 

об
оз

на
че

ни
и 

мя
г-

ко
ст

и 
со

гл
ас

ны
х 

на
 п

ис
ьм

е б
ук

ва
ми

 е,
 е,

 ю
, я

, и

1

18
. Т

ве
рд

ы
е и

 м
яг

ки
е 

со
гл

ас
ны

е. 
О

бо
-

зн
ач

ен
ие

 м
яг

ко
ст

и 
со

гл
ас

ны
х 

на
 п

ис
ьм

е 
гл

ас
ны

ми
 2

-г
о 

ря
да

• 
Ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
ди

ф
ф

ер
ен

ци
ро

ва
ть

 тв
ер

ды
е и

 
мя

гк
ие

 со
гл

ас
ны

е;
• 

ут
оч

не
ни

е п
ре

дс
та

вл
ен

ий
 о

 сп
ос

об
ах

 о
бо

зн
ач

е-
ни

я 
мя

гк
ос

ти
 со

гл
ас

ны
х 

на
 п

ис
ьм

е: 
гл

ас
ны

ми
 

бу
кв

ам
и 

2-
го

 р
яд

а (
е, 

е, 
я,

 ю
, и

) и
 б

ук
во

й 
Ь;

1
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в
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ие
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ав
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ка

 о
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ко
ст
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со

гл
ас

-
ны

х 
на

 п
ис

ьм
е г

ла
сн

ы
ми

 в
то

ро
го

 р
яд

а
1

19
. Т

ве
рд

ы
е и

 м
яг

ки
е 

со
гл

ас
ны

е. 
О

бо
зн

ач
е-

ни
е м

яг
ко

ст
и 

со
гл

ас
-

ны
х 

на
 п

ис
ьм

е м
яг

ки
м 

зн
ак

ом

• 
Ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
ди

ф
ф

ер
ен

ци
ро

ва
ть

 тв
ер

ды
е и

 
мя

гк
ие

 со
гл

ас
ны

е;
• 

об
об

щ
ен

ие
 п

ре
дс

та
вл

ен
ий

 у
ча

щ
их

ся
 о

 сп
ос

об
ах

 
об

оз
на

че
ни

я 
на

 п
ис

ьм
е м

яг
ко

ст
и 

со
гл

ас
ны

х 
зв

ук
ов

;
• 

ф
ор

ми
ро

ва
ни

е п
ре

дс
та

вл
ен

ие
 о

 р
ол

и 
мя

гк
ог

о 
зн

ак
а к

ак
 п

ок
аз

ат
ел

я 
мя

гк
ос

ти
 и

 о
 ег

о 
см

ы
сл

о-
ра

зл
ич

ит
ел

ьн
ой

 р
ол

и;
• 

ра
зв

ит
ие

 у
ме

ни
я 

об
оз

на
ча

ть
 м

яг
ко

ст
ь 

со
гл

ас
ны

х 
в 

ко
нц

е и
 в

 се
ре

ди
не

 сл
ов

а п
ри

 п
ом

ощ
и 

Ь

1

20
–2

1.
 Р

аз
де

ли
те

ль
-

ны
й 

мя
гк

ий
 зн

ак
. 

М
яг

ки
й 

зн
ак

 –
 

по
ка

за
те

ль
 м

яг
ко

ст
и 

со
гл

ас
ны

х

• 
Ра

зв
ит

ие
 ум

ен
ия

 р
аз

ли
ча

ть
 Ь

 –
 п

ок
аз

ат
ел

ь м
яг

ко
-

ст
и 

со
гл

ас
ны

х н
а п

ис
ьм

е и
 р

аз
де

ли
те

ль
ны

й 
Ь;

 
• 

ут
оч

не
ни

е п
ре

дс
та

вл
ен

ий
 о

 р
аз

де
ли

те
ль

но
м 

Ь 
и 

Ь 
—

 п
ок

аз
ат

ел
е м

яг
ко

ст
и;

• 
ф

ор
ми

ро
ва

ни
е у

ме
ни

я 
со

от
но

си
ть

 п
ро

из
но

ш
е-

ни
е с

ло
ва

 и
 ег

о 
на

пи
са

ни
е;

• 
ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
об

ра
зо

вы
ва

ть
 с

ущ
ес

тв
ит

ел
ь-

ны
е м

но
ж

ес
тв

ен
но

го
 ч

ис
ла

, п
ри

тя
ж

ат
ел

ьн
ы

е 
пр

ил
аг

ат
ел

ьн
ы

е;
• 

ра
зв

ит
ие

 у
ме

ни
я 

пр
ав

ил
ьн

о 
пе

ре
но

си
ть

 сл
ов

а 
с Ь

2

22
–2

3.
 Р

аз
де

ли
те

ль
ны

е 
Ь 

и 
Ъ

 зн
ак

и

• 
Ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
ра

зл
ич

ат
ь 

ра
зд

ел
ит

ел
ьн

ы
е Ь

 и
 

Ъ
 зн

ак
и;

• 
об

об
щ

ен
ие

 зн
ан

ий
 о

 п
ра

во
пи

са
ни

и 
ра

зд
ел

ит
ел

ь-
но

го
 Ь

 и
 р

аз
де

ли
те

ль
но

го
 Ъ

;
• 

ф
ор

ми
ро

ва
ни

е у
ме

ни
я 

со
от

но
си

ть
 п

ро
из

но
ш

е-
ни

е с
ло

ва
 и

 ег
о 

на
пи

са
ни

е;

2
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в
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об
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зо
вы
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ть

 сл
ов

а п
ри

 п
ом

о-
щ

и 
пр

ис
та

во
к;

• 
ак

ти
ви

за
ци

я 
и 

об
ог

ащ
ен

ие
 сл

ов
ар

но
го

 за
па

са
 

уч
ащ

их
ся

2

24
–2

5.
 З

во
нк

ие
 

и 
гл

ух
ие

 со
гл

ас
ны

е. 
П

ра
во

пи
са

ни
е п

ар
ны

х 
зв

он
ки

х 
и 

гл
ух

их
со

гл
ас

ны
х 

в 
ко

рн
е 

сл
ов

а

• 
ут

оч
не

ни
е п

ре
дс

та
вл

ен
ий

 о
 гл

ух
их

 и
 зв

он
ки

х 
со

гл
ас

ны
х;

• 
ди
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ф
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гл
ух

их
 со

гл
ас

ны
х;

• 
ут

оч
не

ни
е п

ре
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гл
ас

ны
х 

по
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 гл
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гл
ас

ны
ми

 в
 к

ор
не
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ов
а;
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7.
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еп
ро

из
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-
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ы
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зв
ит
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мы
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ир

ат
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ве
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ть

 н
ап
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пр
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мо
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;
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щ
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ф
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ко
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е с

ло
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вс

ем
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ок

у

П
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ве
рк
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св
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зн

ан
ий
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щ
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бл
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ог
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мм
ы
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ф
ор

ми
ро

ва
ни

е н
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ы
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не

ни
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по
лу

че
нн

ы
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зн
ан

ий
;
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ра

зв
ит

ие
 о

рф
ог
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фи

че
ск
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рк
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;
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вы
ш

ен
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те
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ро
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АС
О

В 
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ку
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к
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ш
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си
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1.
 С

ов
ер

ш
ен

-
ст

во
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я
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Ра
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ов

ах
 к

ор
ен

ь
1
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2.
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ст

ве
нн

ы
е 

(о
дн

ок
ор

ен
ны
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 сл

ов
а
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Ут
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не

ни
е п
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ят
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 «р

од
ст

ве
нн

ы
е с

ло
ва

» и
 п

ре
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ст
ав
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о 

дв
ух

 п
ри
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ак
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од
ст

ве
нн

ы
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ов
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зв

ит
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ес
тв

ля
ть
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од

бо
р 

ро
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ст
ве

нн
ы

х 
сл

ов
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ор
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а с
хо

дс
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ий
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щ
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бу
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и 

ко
рн
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в 
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ра

зв
ит

ие
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ме
ни
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ов
од

ит
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ди
ф

ф
ер

ен
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ац
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ы

х 
«г
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зд
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од
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ве

нн
ы

х 
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ов
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су
щ

ес
тв

ля
ть

2
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5.
 С

уф
фи

кс
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ы
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ов

ая
 н

аг
ру

зк
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су
ф

фи
кс

ов
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Ут

оч
не

ни
е з

на
ни
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оф
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ис
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ф

фи
кс
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ен
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те
ль

но
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ас
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те
ль

ны
м 

зн
ач

ен
ие

м 
(-

ек
 , 

-и
к 

, -
оч

к,
 

-е
нь
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2
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7.
 П

ри
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ы
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ов
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пр
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во
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оо
бр
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мо
щ

и 
пр

ис
та

во
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ы
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 в
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зв
ит

ие
 у
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зл
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ы
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оп
ис

ан
ие

 б
ез
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;
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ор
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о 
со
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ав

у
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И
то

го
 ч
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ел
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9
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-
ст

во
ва
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ов
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не
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я

39
. И

мя
 

су
щ

ес
тв

ит
ел
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ое
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Ро

д 
и 

чи
сл

о 
им

ен
 

су
щ

ес
тв

ит
ел
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ы

х
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ни
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ни
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ащ
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ма
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че
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си
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ен
ие
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н 
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щ
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ит
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ы
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я 
оп

ре
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щ
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ы
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из

ме
не
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н 

су
щ

ес
тв

ит
ел
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ы
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 ч
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зв
ит
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ме
ни
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ре
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ес
тв

ит
ел

ьн
ы

е, 
уп

от
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бл
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ст
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нн
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мн
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но
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е п
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и 
Ь 

по
сл
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щ
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1

40
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ре
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е н
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ы

ка
 п

ра
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ы
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су
щ

ес
тв

ит
ел

ьн
ы

х 
1,

 2
 и

 3
 

ск
ло

не
ни

я.
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гл
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чи

 за
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ти
й

Ко
ли

че
ст

во
 

ча
со

в
• 

ра
зв

ит
ие

 н
ав

ы
ка

 п
ра

во
пи

са
ни

я 
ок

он
ча

ни
й 

гл
аг

ол
ов

 п
ро

ш
ед

ш
ег

о 
вр

ем
ен

и

49
. В

ид
ы

 гл
аг

ол
а

• 
Гр

ам
ма

ти
че

ск
ое

 и
 л

ек
си

че
ск

ое
 зн

ач
ен

ие
 гл

аг
ол

ов
 

со
ве

рш
ен

но
го

 и
 н

ес
ов

ер
ш

ен
но

го
 в

ид
а;

• 
ди

ф
ф

ер
ен

ци
ац

ия
 гл

аг
ол

ов
 со

ве
рш

ен
но

го
 и

 
не

со
ве

рш
ен

но
го

 в
ид

а

1

50
. Ч

ас
ти

 р
еч

и

• 
Ди

ф
ф

ер
ен

ци
ац

ия
 и

ме
н 

су
щ

ес
тв

ит
ел

ьн
ы

х,
 и

ме
н 

пр
ил

аг
ат

ел
ьн

ы
х 

и 
гл

аг
ол

ов
;

• 
об

об
щ

ен
ие

, с
ис

те
ма

ти
за

ци
я,

 за
кр

еп
ле

ни
е з

на
-

ни
й 

уч
ащ

их
ся

 о
 ч

ас
тя

х 
ре

чи
;

• 
ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
оп

ре
де

ля
ть

, к
 к

ак
ой

 ч
ас

ти
 р

еч
и 

от
но

си
тс

я 
сл

ов
о;

• 
ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
пр

ео
бр

аз
ов

ы
ва

ть
 сл

ов
а о

дн
ой

 
ча

ст
и 

ре
чи

 в
 д

ру
гу

ю

1

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

ра
зд

ел
у:

12

51
. П

ро
ве

ро
чн

ая
 

ра
бо

та
 п

о 
вс

ем
у 

бл
ок

у

• 
П

ро
ве

рк
а у

св
ое

ни
я 

зн
ан

ий
 у

ча
щ

им
ис

я 
по

 II
 

бл
ок

у 
пр

ог
ра

мм
ы

;
• 

ф
ор

ми
ро

ва
ни

е н
ав

ы
ка

 п
ри

ме
не

ни
я 

по
лу

че
нн

ы
х 

зн
ан

ий
;

• 
ра

зв
ит

ие
 о

рф
ог

ра
фи

че
ск

ой
 зо

рк
ос

ти
;

• 
по

вы
ш

ен
ие

 у
ро

вн
я 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
ст

и 
и 

са
мо

-
ко

нт
ро

ля
.

1

И
ТО

ГО
 Ч

АС
О

В 
 п

о 
II

  б
ло

ку
22

II
I б

ло
к

Ра
зв

ит
ие

 л
ек

си
ко

- 
гр

ам
ма

ти
че

ск
ог

о 
ст

ро
я

С
ов

ер
ш

ен
ст

во
-

ва
ни

е л
ек

си
че

-
ск

ой
 ст

ор
он

ы
 

ре
чи

52
. С

ло
во

 и
 ег

о 
ле

кс
ич

ес
ко

е з
на

че
ни

е. 
М

но
го

зн
ач

ны
е с

ло
ва

• 
Ут

оч
не

ни
е з

на
ни

й 
уч

ащ
их

ся
 о

 л
ек

си
че

ск
ом

 
зн

ач
ен

ии
 сл

ов
а, 

о 
мн

ог
оз

на
чн

ос
ти

 сл
ов

;
1



54 Приложения
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ро
гр

ам
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Ра
зд

ел
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ло

ка
Те

мы
 за

ня
ти

й
Ц

ел
и 

и 
за

да
чи

 за
ня

ти
й

Ко
ли

че
ст

во
 

ча
со

в
• 

ф
ор

ми
ро

ва
ни

е у
 у

ча
щ

их
ся

 п
ре

дс
та

вл
ен

ия
 о

 то
м,

 
чт

о 
мн

ог
оз

на
чн

ы
ми

 м
ог

ут
 б

ы
ть

 сл
ов

а, 
от

но
ся

-
щ

ие
ся

 к
 р

аз
ли

чн
ы

м 
ча

ст
ям

 р
еч

и;
• 

ра
сш

ир
ен

ие
 и

 о
бо

га
щ

ен
ие

 сл
ов

ар
но

го
 за

па
са

, 
• 

ра
зв

ит
ие

 я
зы

ко
во

го
 ч

ут
ья

, п
ам

ят
и,

 св
яз

но
й 

ре
чи

53
. П

ря
мо

е 
и 

пе
ре

но
сн

ое
 зн

ач
ен

ие
 

сл
ов

• 
Ут

оч
не

ни
е з

на
ни

й 
уч

ащ
их

ся
 о

 п
ря

мо
м 

и 
пе

ре
-

но
сн

ом
 зн

ач
ен

ии
 сл

ов
а;

• 
ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
ра

зл
ич

ат
ь 

пр
ям

ое
 и

 п
ер

ен
ос

-
но

е з
на

че
ни

е с
ло

в;
• 

ра
зв

ит
ие

 у
ме

ни
я 

на
хо

ди
ть

 в
 те

кс
те

 сл
ов

а с
 п

ер
е-

но
сн

ы
м 

зн
ач

ен
ие

м

1

54
. А

нт
он

им
ы

• 
Ут

оч
не

ни
е з

на
ни

й 
уч

ащ
их

ся
 о

б 
ан

то
ни

ма
х;

• 
ф

ор
ми

ро
ва

ни
е у

ме
ни

я 
на

хо
ди

ть
 в

 те
кс

те
 сл

ов
а с

 
пр

от
ив

оп
ол

ож
ны

м 
зн

ач
ен

ие
м;

 
• 

ра
зв

ит
ие

 у
ме

ни
я 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
 п

од
би

ра
ть

 
ан

то
ни

м 
к 

за
да

нн
ом

у 
сл

ов
у;

• 
ра

сш
ир

ен
ие

 и
 о

бо
га

щ
ен

ие
 сл

ов
ар

но
го

 за
па

са
 

пу
те

м 
вв

ед
ен

ия
 в

 р
еч

ь 
ан

то
ни

мо
в

1

55
. С

ин
он

им
ы

• 
Ут

оч
не

ни
е з

на
ни

й 
уч

ащ
их

ся
 о

 си
но

ни
ма

х;
• 

ра
зв

ит
ие

 к
ом

му
ни

ка
ти

вн
ы

х 
на

вы
ко

в 
пу

те
м 

вв
ед

ен
ия

 в
 р

еч
ь 

си
но

ни
мо

в 
ка

к 
ср

ед
ст

ва
 в

ы
ра

-
зи

те
ль

но
ст

и 
и 

то
чн

ос
ти

 р
еч

и;
• 

ак
ти

ви
за

ци
я 

и 
об

ог
ащ

ен
ие

 сл
ов

ар
но

го
 за

па
са

 
уч

ащ
их

ся
;

• 
ф

ор
ми

ро
ва

ни
е у

ме
ни

я 
ра

сп
оз

на
ва

ть
 си

но
ни

мы
 

в 
те

кс
те

;
• 

ра
зв

ит
ие

 у
ме

ни
я 

от
би

ра
ть

 си
но

ни
мы

 и
з р

яд
а 

сл
ов

;
• 

 р
аз

ви
ти

е у
ме

ни
я 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
 п

од
би

ра
ть

 
си

но
ни

мы
 к

 за
да

нн
ы

м 
сл

ов
ам

1
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 за
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Ко
ли
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ст

во
 

ча
со

в

56
. А

нт
он

им
ы

 
и 

си
но

ни
мы

• 
Ди

ф
ф

ер
ен

ци
ац

ия
 си

но
ни

мо
в 

и 
ан

то
ни

мо
в;

• 
за

кр
еп

ле
ни

е з
на

ни
й 

о 
си

но
ни

ма
х 

и 
ан

то
ни

ма
х;

• 
ра

сш
ир

ен
ие

 и
 о

бо
га

щ
ен

ие
 сл

ов
ар

но
го

 за
па

са
 

уч
ащ

их
ся

 п
ут

ем
 в

ве
де

ни
я 

в 
ре

чь
 си

но
ни

мо
в 

и 
ан

то
ни

мо
в

1

57
. О

мо
ни

мы

Эк
сп

ре
сс

-п
ро

ве
рк

а

• 
Ут

оч
не

ни
е з

на
ни

й 
уч

ащ
их

ся
 о

б 
ом

он
им

ах
;

• 
ф

ор
ми

ро
ва

ни
е п

он
им

ан
ия

 то
го

, ч
то

 зн
ач

ен
ия

 
сл

ов
-о

мо
ни

мо
в 

не
 св

яз
ан

ы
 м

еж
ду

 со
бо

й,
 к

ак
 эт

о 
на

бл
ю

да
ет

ся
 у

 м
но

го
зн

ач
ны

х 
сл

ов
;

• 
ди

ф
ф

ер
ен

ци
ац

ия
 о

мо
ни

мо
в 

и 
мн

ог
оз

на
чн

ы
х 

сл
ов

;
• 

ф
ор

ми
ро

ва
ни

е п
он

им
ан

ия
 в

аж
но

ст
и 

ра
зл

ич
е-

ни
я 

зн
ач

ен
ий

 сл
ов

-о
мо

ни
мо

в;
• 

ра
сш

ир
ен

ие
 и

 о
бо

га
щ

ен
ие

 сл
ов

ар
но

го
 за

па
са

 
уч

ащ
их

ся
 п

ут
ем

 в
ве

де
ни

я 
в 

ре
чь

 о
мо

ни
мо

в;
• 

де
мо

нс
тр

ац
ия

 н
а п

ри
ме

ре
 р

аз
ли

чн
ы

х 
ш

ут
оч

ны
х 

ст
их

ов
 и

 к
ал

ам
бу

ро
в 

во
зм

ож
но

ст
и 

ис
по

ль
зо

ва
-

ни
я 

ом
он

им
ов

 д
ля

 о
бо

га
щ

ен
ия

 р
еч

и

1

58
. С

ло
во

со
че

та
ни

е

• 
Ут

оч
не

ни
е п

ре
дс

та
вл

ен
ий

 о
 сл

ов
ос

оч
ет

ан
ии

;
• 

ра
зв

ит
ие

 у
ме

ни
я 

ус
та

на
вл

ив
ат

ь 
св

яз
ь 

сл
ов

 в
 

сл
ов

ос
оч

ет
ан

ии
;

• 
ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
ра

зл
ич

ат
ь 

сл
ов

ос
оч

ет
ан

ие
, 

сл
ов

о 
и 

гр
уп

пу
 сл

ов
, к

от
ор

ая
 н

е с
ос

та
вл

яе
т 

сл
ов

ос
оч

ет
ан

ия
;

• 
ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
со

ст
ав

ля
ть

 сл
ов

ос
оч

ет
ан

ие
 и

з 
да

нн
ы

х 
сл

ов

1

59
. С

ло
во

со
че

та
ни

е 
и 

фр
аз

ео
ло

ги
че

ск
ие

 
об

ор
от

ы

• 
Ут

оч
не

ни
е п

ре
дс

та
вл

ен
ий

 о
 ф

ра
зе

ол
ог

ич
ес

ки
х 

об
ор

от
ах

;
1
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ли
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ст
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в
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-
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ол
ог

ич
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ки
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60
. С

ло
во

со
че

та
ни

е 
и 

пр
ед

ло
ж

ен
ие

Эк
сп

ре
сс

-п
ро

ве
рк

а

• 
Ди

ф
ф

ер
ен

ци
ац

ия
 сл

ов
ос

оч
ет

ан
ий

 и
 п

ре
дл

ож
е-

ни
й;

• 
ра

зв
ит

ие
 у

ме
ни

я 
ра

зл
ич

ат
ь 

и 
ср

ав
ни

ва
ть

 п
ре

д-
ло

ж
ен

ие
, с

ло
во

со
че

та
ни

е и
 гр

уп
пу

 сл
ов

, к
от

ор
ая

 
не

 со
ст

ав
ля

ет
 н

и 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
, н

и 
сл

ов
ос

оч
е-

та
ни

я;
• 

 ф
ор

ми
ро

ва
ни

е у
ме

ни
я 

со
ст

ав
ля

ть
 сл

ов
ос

оч
ет

а-
ни

я 
и 

пр
ед

ло
ж

ен
ия

;
• 

ф
ор

ми
ро

ва
ни

е у
ме

ни
я 

на
хо

ди
ть

 в
 п

ре
дл

ож
ен

ии
 

сл
ов

ос
оч

ет
ан

ия
.

И
то

го
 ч

ас
ов

9

61
. П

ро
ве

ро
чн

ая
 

ра
бо

та
 п

о 
вс

ем
у 

бл
ок

у

• 
П

ро
ве

рк
а у

св
ое

ни
я 

зн
ан

ий
 у

ча
щ

им
ис

я 
по

 
II

I б
ло

ку
 п

ро
гр

ам
мы

;
• 

ф
ор

ми
ро

ва
ни

е н
ав

ы
ка

 п
ри

ме
не

ни
я 

по
лу

че
нн

ы
х 

зн
ан

ий
;

• 
ра

зв
ит

ие
 о

рф
ог

ра
фи

че
ск

ой
 зо

рк
ос

ти
;

• 
по

вы
ш

ен
ие

 у
ро

вн
я 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
ст

и 
и 

са
мо

-
ко

нт
ро

ля
.

1

И
ТО

ГО
 Ч

АС
О

В 
 п

оI
II

  б
ло

ку
:   

10

И
ТО

ГО
 Ч

АС
О

В 
П

О
 П

РО
ГР

А
М

М
Е

61





Приложение 3
Классификатор ошибок учащихся _____

№ 
п/п

Ф.И.О. классного
 руководителя
_____________________
_____________________
_____________________

 Список класса

Успеваемость Письмо                                         

 ч
те

ни
е

ма
те

ма
ти

ка

ру
сс

ки
й 

яз
ы

к

предложение слово

 о
ф

ор
мл

ен
ие

 и
 ст

ру
кт

ур
а

аг
ра

мм
ат

из
мы

 п
ре

дл
ог

и

ан
ти

ци
па

ци
и

пр
оп

ус
ки

 б
ук

в,
 сл

ог
ов

пе
ре

ст
ан

ов
ки

не
до

пи
сы

ва
ни

я

 р
аз

ры
в

пе
рс

ев
ер

ац
ии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



я _______________класса ГБОУ №______
                                                        Письмо Чтение

Рекомендации

оп
ти

че
ск

ие
 за

ме
ны

обозначение 
мягкости 
согласных

акустические
замены

ор
ф

ог
ра

фи
че

ск
ие

 о
ш

иб
ки

 сп
ос

об

 п
ра

ви
ль

но
ст

ь

 о
со

зн
ан

но
ст

ь

 р
аз

ры
в

пе
рс

ев
ер

ац
ии

гл
ас

ны
ми

 II
 р

яд
а

бу
кв

ой
 Ь

зв
. /

 гл
.

 св
. /

 ш
.

 р
 / 

л

аф
фр

ик
ат

ы



 №
п\п  Список класса

Успеваемость Письмо                                         

 ч
те

ни
е

 м
ат

ем
ат

ик
а

 р
ус

ск
ий

 я
зы

к

предложение слово

оф
ор

мл
ен

ие
 и

 ст
ру

кт
ур

а

аг
ра

мм
ат

из
мы

пр
ед

ло
ги

за
ме

ны

пр
оп

ус
ки

пе
ре

ст
ан

ов
ки

не
до

пи
сы

ва
ни

я

ра
зр

ы
в

пе
рс

ев
ер

ац
ии

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Обследовано: _________ учащихся 
Обследовано: _________ учащихся 
В логопедической помощи нуждаются: сентябрь — _______ учащихся                                        (
 май — _______ учащихся                               (
В консультации специалистов ПМС — Центра нуждаются: 
 сентябрь — _______ учащихся                                  

 май — _______ учащихся                                



                                                        Письмо Чтение

Рекомендации

оп
ти

че
ск

ие
 за

ме
ны

обозначение 
мягкости 
согласн.

акустические
замены

ор
ф

ог
ра

фи
че

ск
ие

 о
ш

иб
ки

 сп
ос

об

 п
ра

ви
ль

но
ст

ь

 о
со

зн
ан

но
ст

ь

ра
зр

ы
в

пе
рс

ев
ер

ац
ии

гл
ас

ны
ми

 II
 р

яд
а

бу
кв

ой
 Ь

зв
. /

 гл
.

 св
. /

 ш
.

 р
 / 

л

аф
фр

ик
ат

ы

Дата обследования: «_____» сентября 20____г.
Дата обследования: «_____» м а я 20 ___ г. 

               (№ п/п_______________________________________________________________);
            (№ п/п__________  ____________________________________________________).

               (№ п/п______________________________________________________________);
              (№ п/п______________________________________________________________).

 Подпись логопеда:_________/__________________/ 



Приложение 4
 Программа «Коррекция дизорфо     гр

 Классифи     ка
Группа №________

№
п/п Список группы

I блок. Развитие фонематических процессов, языкового анализа и синтеза

Предложение Слово

оформле-
ние пред-

ложения на 
письме

гр
ан

иц
ы

 п
ре

дл
ож

ен
ия

пр
ед

ло
ги

пе
ре

но
с

ра
зд

ел
ит

ел
ьн

ы
й 

Ь

ра
зд

ел
ит

ел
ьн

ы
й 

Ъ

обозначение 
мягкости 
согласных

                               о

глас-
ными 
2-го 
ряда

бук-
вой Ь

безуд. 
гласные 

(провер. и 
непров.)

пар
зв.

со

1

2

3

4

5

6



фо     графииу младших школьников»
фи     катор ошибок
______ (______ класс)

II блок — Коррекция 
нарушений лексико-

грамматического 
строя

ди
сг

ра
ф.
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