
Особенности «Логопедических занятий» 

учителя-логопеда с детьми с ЗПР 

 

Особенностью построения курса «Логопедические занятия» является 

индивидуально-ориентированное логопедическое сопровождение с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 

индивидуальных особенностей и возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ППк). 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 

1. Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

3. Формирование связной речи. Основы коммуникации. 

Содержание коррекционного курса учителя-логопеда определяется в 

строгом соответствии с требованиями к результату изучения учебных 

предметов «Обучение грамоте», «Русский язык» и основывается на 

использовании учебного материала. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяются 

индивидуально с учетом рекомендаций ПМПк и ППк, но не реже 2-х раз в 

неделю.  

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и не должна превышать: 

• для группового занятия – 40 минут; 

• для подгруппового занятия – 20 минут; 

• для индивидуального занятия – 20 минут. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, 

обусловленные особыми образовательными потребностями 

 

В логопедической работе с младшими школьниками с ЗПР 

исключительно важно формировать положительную мотивацию к речевому 

взаимодействию, способность ориентироваться в заданиях, развивать навыки 

анализа и синтеза (на речевом материале), учить обдумывать и планировать 

предстоящую деятельность, следить за правильностью ее выполнения, 

рассказывать о проделанном и адекватно оценивать результат деятельности. 

На логопедических занятиях обучающиеся с ЗПР выполняют различные 

устные и письменные задания, направленные на звуковой анализ слова, учатся 

различать звуки и буквы, соединять звуки и слоги в слова, выстраивать фразы, 

составлять связные высказывания, что способствует развитию устной и 

письменной речи.  

Обучающихся с ЗПР необходимо максимально развернуто знакомить с 

новым материалом, используя при этом доступные алгоритмы, 

определяющие порядок выполнения действий. Например, могут применяться 

пошаговая памятка или знаково-символическая карточка с этапами 

выполнения заданий. 



При изучении звуков и букв полезно задействовать различные 

анализаторы: слуховой, зрительный, кинестетический (написание букв в 

воздухе, принятие телесной позы, сходной с изучаемой буквой, написание 

букв на сыпучем материале (песке, манке и т. п.), поиск буквы в 

«зашумленном» изображении). 

На логопедических занятиях обучающиеся выкладывают графические 

схемы фишками и полосками; работают с разрезной азбукой, слоговыми 

таблицами, абаком и пр. 

Активно используются упражнения, способствующие 

стимулированию познавательной активности, развитию мыслительных 

операций на речевом материале (выделение четвертого лишнего, ребусы, 

анаграммы и др.), с учетом достигнутого уровня познавательной деятельности 

(при низком уровне задания предлагаются преимущественно на 

иллюстративном материале). 

Для автоматизации формируемого навыка, упрочения связей между 

языковыми единицами необходимо систематически повторять и 

закреплять пройденный материал, используя приемы актуализации 

имеющихся знаний (визуальную опору, памятку). 

Применяемый на занятиях словарный материал следует уточнять, 

пополнять, расширять путем соотнесения с предметами и явлениями 

окружающего мира при активном использовании интернет-ресурсов. Следует 

учить детей самостоятельно находить необходимую информацию, 

используя для этого разные источники (словарь, интернет, энциклопедию). 

При обучении звуко-буквенному анализу работа выстраивается 

пошагово, начиная с выделения звуков в слове, и лишь потом используется 

моделирование звукового состава слова (с последующим декодированием). 

Следует учить обучающихся с ЗПР осознавать возникающие 

трудности и при их наличии обращаться за помощью. При необходимости 

следует облегчать техническую сторону выполнения письменных заданий 

(письмо в тетрадях с сетчатой разлиновкой, обозначение точками интервалов 

между буквами (слогами), обводка пунктирных изображений букв, слогов, 

слов, использование определенных обозначений. 


