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СОДЕРЖАНИЕ 

1.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  коррекционного курса  разработана  на основе 
следующих нормативно -  правовых документов: 

1. Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 
«Об Образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373 
с изменениями внесёнными приказами Министерства образования и 
науки РФ от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. 
№ 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 
1576. 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа МАОУ 
СОШ № 2 начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития. 

4. Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального 
образования РФ   от 22.01.98 № 20- 58-07 ин/20-4 « Об учителях-

логопедах и   педагогах – психологах учреждений образования». 
5.  Письмо МОРФ от 14.12.2000 № 2  «Об организации работы 
логопедического пункта  
        общеобразовательного учреждения».  
6. Ястребова А.В., Бессонова Т.П.  Инструктивно-методическое письмо  о 

работе учителя-логопеда при общеобразовательной    школе – М..:  
«Когито-Центр», 1996.   
    

При составлении рабочей  программы использовались методические 
рекомендации ведущих специалистов в области коррекционной 
педагогики  И.Н.Садовниковой, Л.Н.Ефименковой, 
Л.Г.Парамоновой,  Е.В.Мазановой,    Р.И.Лалаевой и других авторов. 

Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе коррекции 
нарушений развития детей с ЗПР. Формирование полноценной учебной 
деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, 
который предполагает определенную степень сформированности средств 
языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также 
умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 
целях общения. 

Расстройства речи у детей с ЗПР проявляются на фоне недоразвития 
познавательной деятельности, нарушенного психического развития в целом.   
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Цель программы-коррекция дефектов устной и письменной речи 
обучающихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности 
и дальнейшей социализации детей. 

Задачи: 
-создать условия для формирования правильного 
звукопроизношения     исходя из индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

 -развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 
грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной 
речи. 

 -обогащать и активизировать словарный запас детей путём накопления 
представлений об окружающем мире. 

-развивать коммуникативные навыки посредством повышения уровня 
общего речевого развития обучающихся. 

-формировать связную речь. 
   -развивать и совершенствовать психологические предпосылки и 

коммуникативную готовность к обучению 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические 
занятия»  имеет под собой методологические и теоретические основания. В 
качестве одного из таких оснований выступают принципы, определяющие 
построение, реализацию программы и организацию работы по ней: 
-гуманизма – вера возможности ребёнка, субъективного, позитивного 

подхода; 
- системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его 
речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического 
развития; 

- реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, 
единства диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

- деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы на 
ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 

- индивидуально-дифференцированного подхода -  изменение содержания, 
форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 
индивидуальных особенностей ребёнка, целей работы; 

- системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих действий на 
звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический 
строй речи. 

Речевые нарушения у детей в школе носят системный характер, то есть 
страдает речь как целостная функциональная система, нарушаются все её 
компоненты: фонетико-фонематическая сторона, лексический и 
грамматический строй, связная речь. 

Фонетические нарушения проявляются в неточности слуховой 
дифференцировки сходных по звучанию фонем, трудностях звукобуквенного 
анализа.   
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Недоразвитие лексической стороны речи проявляется, прежде всего, в 
бедности словарного запаса, неточности употребления слов, в преобладании 
пассивного словаря над активным, в несформированности структуры значения 
слова. В словаре таких детей преобладают существительные с конкретным 
значением. Усвоение же слов абстрактного значения, понимание загадок, 
пословиц вызывает большие трудности. У многих отсутствуют в речи слова 
обобщающего характера, редко употребляют глаголы, прилагательные, 
наречия. Чаще всего школьники употребляют в своей речи местоимения. 

Несформированность грамматической стороны речи проявляется в 
аграмматизмах, в трудностях выполнения многих заданий, требующих 
грамматических обобщений.  У школьников  недостаточно сформированы как 
морфологические  формы словоизменения и словообразования, так 
и  синтаксическая структура предложения.    Предложения таких детей, как 
правило, весьма примитивной конструкции, часто стереотипны, неполны, 
неправильно построены. 

Становление связной речи осуществляется замедленными темпами и также 
характеризуется качественными особенностями. Дети с ЗПР долгое время 
задерживаются на этапе вопросно-ответной и ситуативной речи. Переход к 
самостоятельному высказыванию является очень трудным и затягивается 
вплоть до старших классов школы. В процессе усвоения связных 
высказываний школьники нуждаются в постоянной стимуляции со стороны 
взрослого, в систематической помощи, которая проявляется либо в виде 
вопросов, либо в виде подсказки. Связные высказывания мало развёрнуты, 
фрагментарны. В рассказах нарушена логическая последовательность, связь 
между отдельными её частями. Связные тексты часто состоят из отдельных 
фрагментов, не составляющих единого целого. Речь, как правило, 
маловыразительна, монотонна, нет логических ударений. 

Наиболее распространённые речевые расстройства у обучающихся  среднего 
звена – дефекты звукопроизношения и нарушения устной и письменной речи. 

Для которых характерно: 
- нарушения звукопроизношения; 
- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 
- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 
- нарушения сложных форм словообразования; 
- несформированность связной речи; 
- выраженная дислексия; 
- дисграфия. 
 Речевые нарушения, встречающиеся у обучающихся начальных классов, 
являются серьёзным препятствием в овладении ими на начальных этапах 
обучения письмом и чтением, а на более поздних этапах – в усвоении ими 
грамматики родного языка и программ гуманитарных предметов. 
Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую систему в 
целом, а не только на один изолированный дефект. Своевременное и 
целенаправленное устранение нарушений речи детей с интеллектуальной 
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недостаточностью способствует развитию мыслительной деятельности, 
усвоению школьной программы, социальной адаптации обучающихся. 
 

1.2 Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционная работа проводится в форме групповых, подгрупповых и 
индивидуальных занятий с использованием технологии личностно 
ориентированного развивающего обучения. Организационный период, 
предшествующий началу систематических логопедических занятий 
рассчитан на две недели сентября в начале учебного года.  На основании чего 
комплектуются  группы с учётом вида речевой патологии из учеников одного 
класса. Наполняемость групп для логопедических занятий 4 – 6 

обучающихся, подгруппы из 2-3 человек. Подгрупповые занятия проводятся 
в тех случаях, когда у детей имеются тяжёлые нарушения речи. 
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 
отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Основной 
формой являются групповые занятия, но предусматриваются и 
индивидуальные занятия, в частности по постановке звуков. 
Продолжительность индивидуальных занятий- 15 минут, подгрупповых- 20-

25 минут, групповых- 40 минут. Занятия проводятся с группами 
обучающихся с 15 сентября по 15 
мая.                                                                                                                              
     

 Количество часов, указанных в программе на каждую тему примерное и 
зависит от степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных 
возможностей обучающихся, их психофизиологических особенностей, 
состояния интеллекта, регулярности посещения занятий, качества и скорости 
усвоения материала детьми. 
Содержание логопедического занятия включает в себя следующие 
направления: 
1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастика, упражнения 
на развитие силы голоса, ритма, темпа, интонационной выразительность 
речи) 
2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями) 
3. Развитие мелкой моторики (массаж, самомассаж, пальчиковая гимнастика, 
пальчиковый игротренинг, работа с мозаикой, лепка, вырезывание, 
штриховка…) 
4. Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление) 
5. Коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков 

6.  Работа над слоговой структурой слова. 
7. Развитие навыков звукового анализа и синтеза (от простого к сложному) 

8. Развитие лексики (обогащение активного словаря существительных, 
прилагательных, глаголов...) 
9. Развитие связной речи (простые, распространенные предложения, 
пересказ, составление рассказов по картинке…) 
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10. Развитие грамматического строя речи 

11. Задания и упражнения направленные на профилактику или устранение 
дислексии и дисграфии. 
При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные 
особенности детей, специфика речевого нарушения данной группы. В 5-7 

классах лексический материал обогащается трудовой лексикой, 
используемой на уроках трудового обучения. Данная программа построена 
по цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в 
каждом классе, на более высоком уровне: усложняется речевой материал, 
формы звукового анализа и синтеза. 
Виды и формы организации учебного процесса 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах 
и группах, коллективная работа. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 
Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 
технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 
Логопедические занятия тесно связаны с письмом и развитием речи, с 
чтением и развитием речи 

Третий этап – автоматизация навыка осознанного чтения и письма(4 – 5 

классы) 
Основными задачами коррекционно-логопедической работы являются: 
      1.Коррекция звукопроизношения. 
2.Развитие грамматического строя речи (овладение моделями предложений 

различных синтаксических конструкций; отработка навыков 
согласования, управления). 

3.Развитие навыков сложных форм звукового анализа и синтеза. 
      4.Развитие связной устной и письменной речи ( изложение по плану; 
творческий пересказ по плану с добавлением эпизодов; составление 
предложений и рассказа по вопросам, по картине, по серии картин, по 
материалам наблюдений; составление рассказа по опорным словам после 
разбора с логопедом). 
      5.Обогащение словарного запаса путем использования синонимов, 
антонимов, фразеологизмов в речи. 
       6.Развитие высших психических функций. 
       7.Воспитание мотивации к учению; воспитание базовых эмоций 
личности; эмоционально адекватного поведения. 
       8.Развитие мелкой, общей, артикуляционной моторики. 
       9.Воспитание языковой культуры речи. 
Четвёртый этап – заключительный (6 - 7классы) 
Это индивидуальная работа с ребятами, имеющими более сложное речевое 
нарушение или групповые занятия по совершенствованию навыка 
осознанного письма на уровне текста. 
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На всех этапах работы, на каждом занятии логопед исправляет недостатки 
речи, развивает психические процессы (мышление, внимание, восприятие, 
память), эмоционально – волевую сферу, воспитывает положительные черты 
характера личности. 
 

1.3.Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержание программы 
коррекционного курса «Логопедические занятия» реализуется в рамках 
коррекционно-развивающей области, являющейся обязательной частью 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 
АООП. В соответствии с Учебным планом на его изучение отводится: 
Количество учебных часов: 5 класс- 68 ч (2 часа в неделю) 

 

1.4 Ценностные ориентиры содержания логопедической 
программы 

Речь – понятие очень обширное. Оно включает в себя знание родного 
языка, грамотное построение высказываний, развитие речи, соблюдение 
интонационных, этических и культурных норм поведения в обществе, 
т.е.дает ценностные ориентиры для гармоничного развития личности 
ребёнка. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 
соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 
постулатов нравственной жизни (сострадание и милосердие, стремление 
помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности – 

любви). 
Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 
культуры. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 
мира и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 
деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком 
своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами 
и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена 
общества, народа, представителя страны и государства. 
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Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости 
человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании 
служить Отечеству. 

1.5 Планируемые результаты 

В результате реализации логопедической программы у обучающихся в 
классах коррекции, имеющими речевое недоразвитие будут восполнены 
пробелы: 

- в развитии звуковой стороны речи; 
- в развитии лексического запаса и грамматического строя речи; 
- в формировании связной речи; 
будут устранены специфические ошибки письма и чтения; 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  
 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты: - повышение мотивации к учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации (преодоление эгоцентризма личности). 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
-учиться работать по предложенному учителем плану 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

- слушать и понимать речь других; 
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя, героя и т.д). 
Познавательные УУД: 
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
- делать выводы в результате совместной работы подгруппы и учителя; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
Предметными результатами прохождения данной программы 

является восполнение пробелов в развитии устной и письменной 
речи. 

Обучающиеся должны знать: 
 морфологические признаки частей речи; 
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 состав и названия частей слова; 
 признаки гласных и согласных, твердых и мягких, звонких 

и глухих звуков и букв; 
 правописание Ь, Ъ в различных частях речи; 
 синтаксические единицы, знаки препинания при них; 
 структуру текста. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
 различать морфологические и грамматические признаки 

частей речи; 
 проводить все виды анализа слов (фонетический, 

морфологический и др.); 
 доказывать написание звуков буквами, имеющих акустико-

артикуляционное сходство по твердости – мягкости, ударности – 

безударности, подбирая проверочные слова, проверяя сомнительную 
букву; 

 дифференцировать основные синтаксические единицы, 
правильно употреблять знаки препинания; 

 проводить анализ текста, составлять план; 
 устранять ошибки в деформированных текстах, 

предложениях, словах. 
Поскольку дети с ЗПР быстро утомляются, то важно иметь чёткую 

структуру каждого занятия. Структура занятий позволит детям держаться в 
рамках занятия, способствуя преодолению характерных трудностей 
концентрации внимания, произвольной организации деятельности. 
Следование структуре из занятия в занятие лучше организует детей. А так же 
важна частая смена видов деятельности. 

 

Способы определения результативности: 
- тестирование в начале и конце учебного года. 
Формы подведения итогов: 
Сравнительный анализ распространенности орфографических ошибок 

(определение коэффициента успешности выполнения заданий). 
В процессе реализации программы учитель – логопед осуществляет 

взаимосвязь с педагогами через индивидуальные и групповые консультации, 
педагогические советы. С родителями через выступления на родительских 
собраниях, индивидуальные консультации. 

Отслеживание динамики и эффективности программы осуществляется 
через ППк. 
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2. Содержание 

Программа направлена на устранение нарушений  у учащихся письма и 
чтения, обусловленных ФФНР, аграмматизмом, нарушением языкового 
анализа и синтеза, ЗПР.  Программа носит коррекционно-развивающий 
характер, предусматривает развитие высших психических функций (дефицит 
внимания, памяти, мышления).  

Концептуальность программы: следует отметить, что эта программа 
написана в соответствии с основными принципами логопедии как науки и 
реализует логопедические методы и приемы на всех этапах коррекции.                         
Программа опирается на следующие принципы:                                                                 
- системность;                                                                                                                          
- комплексность;                                                                                                                      
- деятельностный;                                                                                                                    
- онтогенетический;                                                                                                                 
- обходного пути;                                                                                                                    
- общедидактические (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 
сознательности).                        Если говорить о методах логопедического 
воздействия, то в рамках программы коррекции основное место занимают 
практические методы. Это различные упражнения:                                                            
• конструктивные — во время работы по уточнению оптико-

пространственных дифференцировок (конструирование букв из элементов, из 
одной буквы другую);                                                                                   • 
творческие — во время работы по формированию звуко-буквенного анализа 
и синтеза. 

 При подборе речевого материала учитываются возрастные и 
индивидуальные особенности детей, специфика речевого нарушения данной 
группы. Учебников и учебных пособий не предусматривается, на занятиях 
используется раздаточный материал. Современные информационные технологии 
(использование цифровых обучающих программ,  фильмов, Интернет-ресурсов) 
способствуют  улучшению качества обучения, повышают эффективность усвоения 
учебного материала школьниками.  Техническое оснащение образовательного 
учреждения помогает организовать  дифференцированный подход к обучению 
предмета. Проекция репродукций картин, справочных и дидактических материалов, 
презентации тем урока не только  экономят время,  но и дают возможность учителю 
планировать групповые и индивидуальные задания  для учащихся с различной 
учебной мотивацией.                                            

 Срок реализации: 1 год. 
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Режим занятий: 
1 раз в неделю по 1 часу(40 минут) 
 

Форма организации деятельности детей на занятии: 
- групповая; 
- подгрупповая; 
- индивидуальная. 
Продолжительность занятий: 
групповых– 40 минут; индивидуальных – 20 минут. 
Занятия проводятся два  раза в неделю с перерывом на школьные 

каникулы.  

Количество необходимых занятий и периодичность занятий по 
одной теме определяется логопедом в данной группе детей на основании 
объективных данных по усвоению темы. 
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2.2 Тематическое планирование  
 

Количество 

часов 

Грамматические и 
лексические темы  

основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

2 Диагностика 

 

Обследование 
состояния устной и 
письменной  речи. 

Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова. Состояние фонематического 
восприятия (слухопроизносительной дифференциации звуков речи). Состояние 

фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи 
(импрессивной). Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной 

речи. Состояние связной речи. Исследование процесса чтения. 

14 Фонетика  

 Алфавит. Понятия 
«азбука» и 
«алфавит». 

 Гласные и согласные буквы и звуки. Б. Заходер «Песенка-азбука»  
 Гласные и согласные буквы и звуки. Я. Бжехва «Волшебник 

Ковальский» 

 Звуки и буквы.  Дифференциация гласных и согласных букв и звуков. 

 Звуки и буквы.  Гласные I ряда 

Звуки и буквы.  Гласные II ряда. 

Звуки и буквы.  Дифференциация гласных I и II ряда 

Звуки и буквы.  Дифференциация согласных по твердости — мягкости.   

 Звуки и буквы.  Дифференциация согласных по глухости — звонкости 
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Заглавная буква в 
начале 

предложения.  

Правила написания предложения. 

 Ударение Ударение.   
Смыслоразличительная и формообразующая роль ударения.  

Слова-омографы 

 Безударные 
гласные в корне 

слова  

Упражнения на отработку правил проверки безударных гласных в корне. 

 Звонкие и глухие 
согласные 

Звонкие и глухие согласные в корне слова и в словах со стечением согласных 
(оглушение). (Оглушение звонких согласных в середине слова.  )  

Озвончение глухих согласных в середине слова. 

 Непроизносимые 
согласные  

Анализ и комментирование орфограммы.   

 Правила переноса Слоговой анализ. Тренировочные упражнения.   

 Двойные 
согласные 

Словарные слова.  
Двойные согласные в корне слова.  

Двойные согласные на стыке морфем. 
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10 Лексика 

 

 Зикеев АГ 1.Нахождение и установление значения слова. 
2.Группировка слов по его общему значению 

3.Выделение слова  в тексте и подбор к слову синонимов 

4.Построение синонимических рядов и выделение в них стержневых  слов 

5.Выделение в тексте и подбор антонимов 

6.Распознавание в тексте слов многозначных, с переносным значением, 
фразеологизмов; их употребление 

 

 Состав слова и 
словообразование 

Зикеев АГ 

1.Выделение структурных элементов слова, распознавание знаменательных частей 
речи по составу 

2 Группировка производных слов по общему значению корня, приставки, суффикса. 
Образование слов с помощью знакомых суффиксов и приставок. 

 

 Имя 
существительное 

Зикеев АГ 

.Группировка имен существительных по основным семантическим признакам 

2.Владение синонимией, определениями, контекстом для раскрытия значения имен 
существительных 

3 Различение имен существительных с приставкой или суффиксом и образование с 
помощью этих морфем новых слов 

4. Различение имен существительных многозначных с отвлеченным значением, 
выделение собирательных понятий. 
5. Правильное употребление падежных окончаний в зависимости от рода, числа и 
одушевленности. 
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6. Различение значений глагольных  словосочетаний с именами существительными и 
их правильное оформление 

 Родительный падеж 

 Дательный падеж 

 Винительный падеж 

 Творительный падеж 

 Предложный падеж 

7. Повторение 

 Обобщающие задания на обозначение местонахождения предмета или 
направления действия 

 Дифференцированное  использование имен существительных  для выражения 
в словосочетаниях различных значений 

 

 Имя 
прилагательное 

Зикеев АГ 

1.Выделение имен прилагательных  по семантическим признакам 

2.Распознование многозначности имен прилагательных , их синонимия и антонимия 

3. Определение значения имен прилагательных на основе словообразовательного 
анализа; словообразование имен прилагательных 

4. Изменение имен прилагательных при включении их в словосочетания 

5.Различение и правильное использование кратких имен прилагательных 

6 Различение и правильное использование в сравнительной степени 

7. Использование имен прилагательных в описаниях 

 Глагол 

Зикеев Аг 

1Выделение глагола по его общему значению и в его основных грамматических 
категориях 

2. Распознавание в употреблении глаголов 

 Распознавание и употребление возвратных глаголов 

 Распознавание и правильное употребление глаголов в повелительном 
наклонении 

  Глаголы совершенного и несовершенного вида 
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 Распознавание  и употребление многозначных глаголов, глаголов- синонимов 

 Употребление модальных глаголов и инфинитив 

 Употребление глагола быть 

 Употребление глаголов движения  
3Употребление глаголов, обозначающих различные состояния человека и 

природы. 

6 Работа по коррекции связной речи 

 Составление 
предложений 

Деформированный текст  

2 Обследование 
состояния устной 

и письменной  
речи. 
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Приложение 

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОСНОВНАЯ литература 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю.Слоговая структура слова: обследование 
и формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое 
пособие. -М.: Книголюб, 2005.Грибова О.Е.Технология организации 
логопедического обследования : метод. пособие / О. Е.Грибова. -М. : 
Айрис-пресс : Айрис дидактика, 2005. Елецкая Е.В. Работа логопеда с 
детьми с задержкой психического развития. Учебно-методическое 
пособие. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-Загл. 
с экрана.Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи 
учащихся начальных классов. –М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. –
320 с.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.Иншакова О.Б. Развитие и 
коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет. Пособие для 
логопеда. М.: Владос, 2005.Ишимова О.А. Чтение. От буквы к слогу и 
словам. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся начальных 
классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 2014.Лалаева, Р.И. 
Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического 
развития / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. –М.: ВЛАДОС, 
2004. 

Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых 
нарушений / Под общ.ред. Г.В. Чиркиной.–М., 2010. Чиркина, Г.В. 
Произношение. Мир звуков [Текст] : пособие для учителя-логопеда 
спец. (коррекц.) шк. V вида : 2 кл. / Г.В. Чиркина, Е.Н. Российская. -М. 
: АРКТИ, 2003. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ литература 

Азова О.И. Диагностика письменной речи у младших школьников. М.: 
Сфера, 2013.Бабкина Н.В. Основные направления и содержание 
коррекционной работы с младшими школьниками с задержкой 
психического развития // Дефектология. 2016. No2. С. 53–59.Бабкина 
Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от диагностики к 
особым образовательным потребностям // Педагогика и психология 
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образования. 2016. No 2. С. 100–111. Бабкина Н.В. Современные 
подходы к оценке достижений и трудностей младших школьников с 
задержкой психического развития // Педагогика и психология 
образования. 2016. No 3. Вильшанская А.Д. Условия формирования 
приемов умственной деятельности у младших школьников с задержкой 
психического развития // Дефектология.-2005.-No 2.-С.57-65.Иншакова 
О.Б. Словарные слова в образах и картинках. Материал для 
фронтальной и индивидуальной работы с уч-ся 1–2 классов. В 2 ч. 
Метод.пособие. М.: Владос, 2004.ИшимоваО.А. Логопедическая работа 
в школе / О. А. Ишимова. -М.: Просвещение, 2012. Ишимова О.А. 
Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение. 
Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 
2014.Ишимова О.А., Шаховская С.Н., Алмазова А.А. Логопедическое 
сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-

методические материалы. М.: Просвещение, 2014.Ишимова О.А. 
Развитие речи. Письмо. Тетрадь-помощница. Пособие для учащихся 
начальных классов. / О.А. Ишимова, А.А. Алмазова. М.: 
Просвещение.Нейропсихологическая диагностика, обследование 
письма и чтения младших школьников / Под общей редакцией Т.В. 
Ахутиной, О.Б. Иншаковой. -М.: Секачев, 2008.Садовникова, И.Н. 
Нарушения письменной речи у младших школьников и их коррекция. 
Любое издание. 

Шевченко, С.Г. Умственное и речевое развитие детей с задержкой 
психического развития //Диагностика и коррекция задержки 
психического развитияу детей / Под ред. С.Г. Шевченко. М.: Аркти, 
2004.-С.105-144.Материально-техническое обеспечениеКасса букв и 
слогов.Разрезные азбуки, таблицы слогов.Тетради, ручки, 
карандаши.Трафареты.Материал для формирования кинестетического 
образа букв (природный материал, наждачная бумага, палочки, шнур, 
пластилин и т.п.).Сигнальные карточки.Разноцветные фишки, полоски 

для составления схем.Разнообразный демонстрационный 
материал.Серии сюжетных картин.Логопедическое 
зеркало.Логопедические зонды для постановки звуков.Доска с набором 
магнитов.Магнитофон и набор аудиозаписей.Диктофон для фиксации 
результатов диагностики. 
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