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FOR PRIMARY SCHOOLCHILDREN WITH WRITTEN 

SPEECH DIFFICULTIES 

The article considers the problem of designing remedial programmes for pupils 

of primary schools according to the main items of the federal state educational 

standard of primary education. The author analyzes the key items of the standard 

from the point of view of technological approach to designing remedial prog-

rammes adopted by primary school teachers, clarifies some questions of primary 

school teachers and speech therapists’  interaction in primary school system. The 

author considers the problem of individualization and differentiation in designing 

remedial programms, choosing methods if intervention and identifying the aims 

and outcomes of remedial work according to the type of speech and language diffi-

culties. 
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Современные условия начального 

общего образования диктуют необ-

ходимость овладения педагогами на-

чальной школы определенными ком-

петенциями, позволяющими им ра-

ботать с учащимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ). 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начально-

го общего образования (далее – стан-

дарт), утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Рос-

сийской Федерации 6 октября 2009 

года, учитывает образовательные по-

требности детей с ОВЗ, в том числе 

и детей с нарушениями письменной 

речи
1
. Стандарт направлен на созда-

ние условий для эффективной реали-

зации и освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы 

начального общего образования, а 

также на обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обу-

чающихся, в особенности тех, кто 

в наибольшей степени нуждается 

в специальных условиях обучения: 

одаренных детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Стандарт устанавливает требова-

ния к предметным, метапредметным 

и личностным результатам обучаю-

1
 Федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального об-

щего образования (14 кл.) [Электронный 

ресурс]. – URL: минобрнауки.рф/доку-

менты/922 (дата обращения: 13.03.2016). 

щихся, освоивших основную образо-

вательную программу начального 

общего образования. 

Согласно положениям стандарта 

основная образовательная программа 

начального общего образования со-

стоит из двух частей: обязательной 

части (80 %) и части, формируемой 

участниками образовательного про-

цесса (20 %). Коррекционные прог-

раммы для младших школьников 

с нарушениями письменной речи, как 

правило, включаются в вариативную 

часть. Обязательная часть основной 

образовательной программы началь-

ного общего образования разрабаты-

вается на основе примерной основ-

ной образовательной программы на-

чального общего образования. Кор-

рекционная программа при органи-

зации обучения и воспитания в обра-

зовательном учреждении детей с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья разрабатывается педагогами 

самостоятельно с учетом структуры 

дефекта детей.  

Основные проблемы, с которыми 

сталкиваются учителя: наличие боль-

шого количества детей, испытываю-

щих сложности в усвоении навыков 

чтения и письма, отсутствие возмож-

ности направить этих детей на кон-

сультацию к логопеду (сокращение 

ставок логопедов при общеобразова-

тельных школах, проживание в отда-

ленном районе и невозможность по-

лучить консультацию специалиста 
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и др.), недостаточность профессио-

нальных знаний об особенностях 

развития детей с нарушениями речи, 

сложность ориентировки в специаль-

ной литературе по проблемам нару-

шений письменной речи у младших 

школьников и др. [2; 4]. Исходя из 

перечисленных трудностей необхо-

димо разработать для педагогов на-

чальной школы алгоритм проектиро-

вания коррекционных программ. 

Основной документ, регламенти-

рующий деятельность педагогов при 

построении программы коррекцион-

ной работы, – ФГОС НОО. В стан-

дарте указано, что коррекционная 

программа «<…> должна быть на-

правлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

и оказание помощи детям этой кате-

гории в освоении основной образова-

тельной программы начального об-

щего образования»
2
.

Согласно учению Л. С. Выгот-

ского [3] о структуре дефекта, а так-

же классификации видов психичес-

кого дизонтогенеза, предложенной 

В. В. Лебединским [приводится по: 6], 

в каждом конкретном случае наблю-

дается определенная иерархия пер-

вичных и вторичных нарушений. Для 

осознания цели коррекционной рабо-

ты необходимо четко представлять 

структуру дефекта детей с наруше-

ниями речи. В. А. Калягин и Т. С. Ов-

2
 Федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального об-

щего образования(14 кл.) [Электронный 

ресурс]. – URL: минобрнауки.рф/доку-

менты/922 (дата обращения: 13.03.2016).  

чинникова понимают под структурой 

речевого дефекта «<…> совокуп-

ность (состав) речевых и неречевых 

симптомов данного нарушения и ха-

рактер их связей» [5, с. 79]. 

В структуре дефекта учащихся 

с нарушениями письменной речи 

четко выделяется первичный дефект – 

нарушение устной речи (общее недо-

развитие речи, лексико-грамматичес-

кое недоразвитие, фонетико-фонема-

тическое нарушение, обусловленные, 

как правило, определенными клини-

ческими формами нарушений речи – 

дизартрией, дислалией, ринолалией 

и др.) или несформированность пси-

хологической базы письменной речи 

(недоразвитие или нарушение вни-

мания, памяти, мышления, саморегу-

ляции и т. п.). 

Вторичный дефект у таких детей, 

находящийся в причинно-следствен-

ных отношениях с первичными нару-

шениями, – это нарушения письмен-

ной речи (дисграфия и дислексия) 

или специфические трудности усвое-

ния навыков чтения и письма на на-

чальных этапах обучения. Наблюда-

ются также и системные последствия 

речевой патологии в дошкольном 

и младшем школьном возрасте: вы-

сокий уровень тревожности, неадап-

тивность к фрустрации, низкий уро-

вень самостоятельности, зависимость 

от окружающих, низкий уровень 

учебной мотивации и др., что в це-

лом может привести к социальной 

дезадаптации.  

Принимая во внимание указан-

ные факты, отметим, что основные 

цели работы педагога с детьми, име-

ющими нарушения письменной речи 
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(или предпосылки нарушений пись-

менной речи), – это коррекция нару-

шений устной и письменной речи, 

создание условий для развития пси-

хологической базы чтения и письма, 

предупреждение системных послед-

ствий речевой патологии и оказание 

помощи детям в освоении основной 

образовательной программы началь-

ного общего образования. 

Согласно положениям стандарта 

программа коррекционной работы 

должна обеспечивать: 

 выявление особых образова-

тельных потребностей детей с ОВЗ, 

 осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи. 

Требования к структуре и содер-

жанию программы коррекционной 

работы также обозначены в стандар-

те: она должна включать перечень, 

содержание и план реализации инди-

видуально ориентированных коррек-

ционных мероприятий; систему ком-

плексного психолого-медико-педа-

гогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательно-

го процесса; описание специальных 

условий обучения и воспитания де-

тей с ограниченными возможностями 

здоровья; механизм взаимодействия 

в разработке и реализации коррекци-

онных мероприятий учителей, спе-

циалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и дру-

гих организаций, специализирующих-

ся в области семьи и других институ-

тов общества, который должен обес-

печиваться в единстве урочной, вне-

урочной и внешкольной деятельнос-

ти, а также планируемые результаты 

коррекционной работы. 

К сожалению, в большинстве об-

щеобразовательных школ все поло-

жения стандарта выполнить невоз-

можно в силу отсутствия ставок спе-

циалистов в области коррекционной 

педагогики и медицинских работни-

ков, а это, в свою очередь, разрушает 

основной постулат о том, что образо-

вательный процесс должен быть по-

строен как система комплексного 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ. Чаще 

всего вся ответственность за созда-

ние условий и отбор содержания для 

детей с нарушениями письменной 

речи ложится на учителей начальных 

классов, и тех рекомендаций, кото-

рые обозначены в стандарте, недо-

статочно для построения коррекци-

онной программы для младших 

школьников с нарушениями пись-

менной речи [7]. 

А. К. Болотова  и И. В. Макаро-

ва [1] отмечают, что основными за-

дачами коррекционного воздействия 

на психическое развитие ребенка яв-

ляются: 

 коррекция отклонений в психи-

ческом развитии на основе создания 

оптимальных возможностей и усло-

вий для развития личностного и ин-

теллектуального потенциала ребенка; 

 профилактика нежелательных 

негативных тенденций личностного 

и интеллектуального развития.  

В зависимости от направленности 

коррекции Д. Б. Эльконин [9] предла-

гал различать две формы коррекции: 

симптоматическую и каузальную.  



CORRECTIONAL PEDAGOGY AND SPECIAL PSYCHOLOGY:  
INNOVATIVE DEVELOPMENT 

40                         Journal of pedagogical innovations, №2 (42), 2016 

Симптоматическая коррекция 

предполагает кратковременное воз-

действие с целью снятия острых 

симптомов отклонений в развитии. 

Каузальная коррекция направлена на 

источники и причины отклонений. 

Данный вид коррекции более длите-

лен по времени и имеет безусловный 

приоритет перед симптоматической 

коррекцией. При ее проведении ис-

ходят из психологической структуры 

нарушений и анализа их генеза. Кор-

рекционно-логопедическая програм-

ма должно строиться именно по та-

кому принципу. 

В зависимости от вида организа-

ции выделяют следующие формы кор-

рекции: индивидуальную, микрогруп-

повую, групповую и смешанную [1]. 

В отечественной психологии сложи-

лось понимание личности как сис-

темного качества, которое приобретает 

индивид во взаимодействии с соци-

альным окружением. Это взаимодей-

ствие протекает в трех ведущих фор-

мах: общении, познании и в совмест-

ной деятельности [8]. 

Оптимальной с точки зрения объ-

единения учащихся младших классов 

для реализации основных форм ак-

тивности личности (общения, позна-

ния и совместной деятельности) яв-

ляется микрогрупповая форма кор-

рекции. Она предполагает работу 

в мини-группе, состоящей из 2–4 че-

ловек, как правило, имеющих сход-

ные проблемы развития. Такая форма 

позволяет сочетать в себе интим-

ность индивидуальной формы и пре-

имущества групповых процессов.  

Рекомендуемой также может быть 

смешанная форма, она сочетает до-

стоинства индивидуальной и группо-

вой коррекции и позволяет осущест-

вить комплексный подход к реше-

нию проблем.  

В зависимости от содержатель-

ной направленности коррекции мож-

но выделить несколько доминирую-

щих направлений: коррекция по-

требностно-мотивационной сферы, 

эмоционально-волевой, когнитивно-

познавательной, морально-нравст-

венной, экзистенционально-бытий-

ной, действенно-практической или 

межличностно-социальной. Коррек-

ционно-логопедические программы 

в основном направлены на коррек-

цию когнитивно-познавательной 

и эмоционально-волевой сфер пси-

хики детей младшего школьного воз-

раста, а также на оказание помощи 

детям в освоении основной образова-

тельной программы начального об-

щего образования. Целевыми ориен-

тирами для предполагаемых резуль-

татов коррекционно-логопедической 

работы будут служить результаты 

обучающихся – метапредметные 

и личностные. 

Выбор цели, направленности и ви-

да коррекции, то есть стратегия ее 

осуществления, определяется основ-

ными принципами коррекционной 

работы: системности, комплекснос-

ти, концентризма, коммуникативнос-

ти, минимизации, доступности, сис-

тематичности и последовательности, 

индивидуализации, сознательности, 

единства диагностики и коррекции 

отклонений в развитии, учета соот-

ношения первичного нарушения 

и вторичных отклонений в развитии 

и т. д.  
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При разработке программы кор-

рекционной работы педагог выстраи-

вает свою деятельность примерно 

в следующем порядке: определяет 

основные этапы реализации прог-

раммы, как правило, это несколько 

этапов: диагностический, установоч-

ный, коррекционный, оценки эффек-

тивности коррекционной работы, 

аналитический. Затем необходимо 

сформулировать цели, задачи, сроки 

реализации и конкретное содержание 

каждого этапа. 

Таким образом, при проектиро-

вании коррекционных программ для  

младших школьников с нарушения-

ми письменной речи необходимо 

учитывать: основные положения 

ФГОС НОО, структуру дефекта каж-

дого ребенка и социокультурную си-

туацию развития, возможность взаи-

модействия со специалистами (пси-

холог, логопед, медицинские работ-

ники), особенности основной обще-

образовательной программы и этап 

ее освоения. 
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