
Аннотация 
Рабочая программа учебного предмета «Обучение грамоте» на уровне начального общего 

образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) составлена на основе требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся (далее — ФГОС НОО), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Обучение грамоте является не только средством приобретения первоначальных навыков 

правильного чтения и грамотного письма, но также одним из способов формирования устной речи, 

благодаря развитию познавательных процессов, наблюдениям и обобщениям в области речевых звуков. 

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму речевой 

деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень речевого развития. 

Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует достаточно высокого уровня сформированности 

устной речи, языковых обобщений (фонематических, лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического владения 

устной речью к осознанию языковых процессов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой аналитико-

синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: подготовительный 

или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые предпосылки 

обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся должны уметь анализировать 

предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический анализ, дифференцировать звуки на слух и 

в произношении, иметь достаточный словарный запас, владеть достаточным уровнем развития 

грамматического строя речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном педагогическим работником тексте, 

составлять простые предложения. Овладению буквенными обозначениями предшествует работа по 

развитию двигательных умений (развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-пространственных 

отношений, обеспечивающих подготовку кинестетического и зрительного анализаторов к восприятию и 

письму букв и их элементов, и умение ориентироваться на странице тетради, классной доске, а также 

формирование графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведения букв. 

В букварный период ведется работа по обучению первоначальным навыкам чтения и письма. 

В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, 

анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, содержащими 

сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, 

списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее звуковой стороне, 

научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с основной функцией слова – 

обозначением предмета, действия, признака предмета. Обучающиеся учатся определять общие, 

повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение словом, определять место того или иного 

слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи рекомендуется 

переходить к анализу звуко-слогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы (отхлопывание, 

отстукивание); 

определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать слова с двумя 

слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого развития и 

содержит: 

узнавание звука на фоне слова; 

выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове (начало, середина, 

конец слова); 

определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по отношению к 

другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого звука слышится). 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы, фишек. 

Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), обучающиеся последовательно выделяют 

звуки и закрывают клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов только в 

речевом плане, без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в умственном плане 

(например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают слова, в которых 3 звука). 

В процессе анализа звуко-слоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся знакомятся с 



понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру более сложных слов, 

усваивают слогообразующую роль гласных. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого обучающимся для 

звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова типа мама, муха; слова типа сахар, 

каток; слова со стечением согласных в середине слова (мурка, кошка); односложные слова со стечением 

согласных в начале слова (двор, стол); односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, 

парк); двухсложные слова со стечением согласных в начале слова (крыша).  

Уроки обучения грамоте тесно связаны с такими коррекционными курсами как: «Произношение», 

«Развитие речи», «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия». В ходе реализации 

коррекционного курса «Произношение» отрабатываются навыка языкового и фонематического анализа, 

каждый звук сначала изучается в процессе коррекционных занятий «Произношение» в словах и фразах 

различной сложности, дифференцируется от других звуков, а затем на уроках обучения грамоте изучается 

соответствующая буква. 

В процессе реализации курса «Развитие речи» формируется языковая база, обеспечивающая 

успешное освоение материалов уроков «Обучение грамоте» - лексика, грамматика, элементарный языкового 

анализа, простейшие формы связной монологической и диалогической речи. 

Особое значение имеет взаимосвязь с индивидуальными и подгрупповыми логопедическими 

занятиями, на которых формируется артикуляционная база, формируется звукопроизношение, развивается 

фонематическое восприятие, и звуко-слоговая структура слова, а также преодолеваются другие недостатки, 

препятствующие успешному обучению грамоте. Изучение букв возможно только при условии наличия 

нормативного произношения соответствующего звука у состава класса. Исключение составляют 

обучающиеся с наличием грубых отклонений в строении и двигательных функций артикуляционного 

аппарата. 

Общее количество часов на обучение грамоте» в I отделении составляет 294 часов  

(в 1 (дополнительном) классе – 231 час, в 1 классе – 63 часа)1. Из них добукварный период составляет – как 

минимум – 35 часов. Во II отделении – 190 часов (из них 24 часа – добукварный период). 

При необходимости количество часов в неделю на учебный предмет «Обучение грамоте» может 

быть увеличено за счет части часов учебного плана, формируемых участниками образовательных 

отношений.  

 

                                                      
1
 Продолжительность обучения грамоте в I отделении может быть сокращена до 33 недель по решению 

психолого-педагогического консилиума при наличии обучающихся, прошедших дошкольную подготовку и 

имеющих ОНР III уровня, с последующим переводом этих обучающихся во 2 класс. В этом случае 

рекомендуется использовать тематическое планирование 1 класса II отделенияю 


