


                                    1.Пояснительная записка 

 

      1.1.Нормативно-правовые документы, использованные для составления 

программы: 

 

        1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ.  

        2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., рег. № 17785. 

        3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241 «О 

внесении изменений  в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. №373, зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 

г., ред. № 19707. 

          4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

зарегистрирован Минюстом России 08 февраля 2011 г., рег. № 16299. 

          5.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«квалификационные характеристики должностей работников образования», 

зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., рег. № 18638. 

         6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. №2080 «Об  

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2011/2012 

учебный год», зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2011 г., рег. № 19776.  

         7. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 года. 

          8. СанПиН 2.4.2.3286-15"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья." 

          9.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

         10.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 4-

е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

          11.Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОУ «Кривецкая средняя 

общеобразовательная школа», 2023г. 

             12.Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  МОУ «Кривецкая средняя общеобразовательная 

школа», 2023г  

 

            

1.2.Общая характеристика учебного  предмета 

          Учебный предмет «Речевая практика» является одним из важных       

общеобразовательных предметов, готовит обучающихся с отклонениями в 



интеллектуальном развитии к жизни и социальной адаптации. Процесс обучения речевой 

практике неразрывно связан с развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребёнка, а так же, воспитанием любознательности, культуры поведения в 

обществе. Обучение речевой практике носит коррекционную и практическую 

направленность и тесно связано с другими предметами. Обучение будет осуществляться в 

процессе организации дидактических игр и игровых упражнений. 

           Курс «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов с постепенным 

расширением и усложнением программного материала по каждому из них: 

«аудирование»; «дикция и выразительность речи»; «подготовка речевой ситуации и 

организация высказывания»; «культура общения». 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей слову, предложению).Повторение и воспроизведение по подобию, по 

памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших литературных 

произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа 

речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и не речевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные 

знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».Виртуальное 

общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной 

открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут 

…», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это..», «Познакомься пожалуйста, это …». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 



Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и 

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные 

открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе 

…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно 

…, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя 

(Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на 

уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», 

«Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 



Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 
осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные учебные действия: 
входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

пользоваться учебной мебелью; 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочётов; 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

Познавательные учебные действия: 
выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать. 

Коммуникативные учебные действия: 
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 



                1.3.Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

-осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой основе 

лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

-использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

-уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил 

культуры речевого общения; 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-азвитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

-сформированность и установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

-проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

1.4.Цели и задачи изучаемого учеьного предмета. 

 

        Цель курса:   развитие  речевой коммуникации, обогащение языковой 

базы обучающихся, воспитанников с нарушениями интеллекта для осуществления 

общения с окружающими людьми. 

       Задачи: 

-Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих 

речевой акт компонентов; 

-Помочь обучающимся, воспитанникам ускорить и обобщить имеющийся у них речевой 

опыт: 

-Улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп, 

ритм, дикция, интонация, выразительность; 

-Способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся, воспитанников, 

-Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся, 

воспитанников; 

-Учить строить устные связные высказывания; 

-Воспитывать культуру речевого общения. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности обучающихся, воспитанников.   

           Основные направления коррекционной работы: 

-развитие артикуляционной моторики; 

-развитие высших психических функций; 

-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 



-развитие речи, владение техникой речи; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-совершенствование связной речи; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

         1.5.Общая характеристика учебного предмета  
        Учебный предмет «Речевая практика» является одним из важных 

общеобразовательных предметов, готовит обучающихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и социальной адаптации. Процесс обучения речевой 

практике неразрывно связан с развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребёнка, а так же, воспитанием любознательности, культуры поведения в 

обществе. Обучение речевой практике носит коррекционную и практическую 

направленность и тесно связано с другими предметами. Обучение будет осуществляться в 

процессе организации дидактических игр и игровых упражнений. 

        Курс «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов с постепенным 

расширением и усложнением программного материала по каждому из них: 

«аудирование»; «дикция и выразительность речи»; «подготовка речевой ситуации и 

организация высказывания»; «культура общения». 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей слову, предложению).Повторение и воспроизведение по подобию, по 

памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших литературных 

произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа 

речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и не речевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные 

знаки в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».Виртуальное 

общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной 

открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут 

…», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это..», «Познакомься пожалуйста, это …». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 



отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия:  замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и 

их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные 

открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе 

…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 

«Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно 

…, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя 

(Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 



«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на 

уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», 

«Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации во время экскурсии, наблюдения, обобщения урока и 

т.д. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации :  «Одежда и обувь в разные времена года», «Растения и животные в разные 

времена года», «Насекомые « и т.д. 

1.6.Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 
осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные учебные действия: 
входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

пользоваться учебной мебелью; 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочётов; 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

Познавательные учебные действия: 
выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 



пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать. 

Коммуникативные учебные действия: 
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

               1.7. Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность и установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 

расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой основе 

лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил 

культуры речевого общения. 

1.8.Общая характеристика Рабочей программы. 

         Рабочая программа по предмету «Речевая практика»  для обучающихся, 

воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   

детализирует и раскрывает содержание Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. № 1599, в образовательной области «Язык и речевая 

практика», определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся, 

воспитанников средствами учебного предмета, в соответствии с целями изучения 

предмета «Речевая практика». 

 

2.Содержание учебного предмета. 

  

Аудирование и понимание речи 



Слушание,  запоминание  и  отчётливое  произнесение  ряда  слоговых  комплексов и слов 

(3 слога, 2—3 слова). 

Слушание  и  повторение  слов,  близких  по  звучанию:  букет—пакет, удочка—уточка, 

гладит—глядит и др. (С опорой на наглядные средства.) 

Выполнение  действий  по  инструкции  с  противопоставляемыми  предлогами: в—на, у—

за, над—под, с—на, к—от и др. Например:  «Положи  книгу  на  парту»,  «Положи  книгу 

 в  парту»,  «Встань  у  парты»,  «Зайди  за  парту», «Подержи руку над партой, а теперь — 

под партой» и т. д. 

Выполнение  движений  или  заданий  по  словесной  двухчленной  инструкции  учителя  с 

последующим речевым  отчётом о действии  («Что  ты  делал?»). 

Прослушивание  заданий  в  аудиозаписи.  Выполнение  каждого  задания.  Например: 

 «Наташа, подойди к доске и напиши своё  имя»,  «Миша, выйди к доске и допиши её 

фамилию»,  «Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши свои имя и фамилию» и  

т. д. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, 

 содержащих  слова-родственники  или  слова,  обозначающие функционально  сходные 

 предметы:  Миша  сделал  маленькую  табуретку  —Коля сделал маленькую скамейку; 

Дети слепили во дворе снеговичка — Дети вылепили во дворе снегурочку. 

Дикция и выразительность речи 

Упражнения  на  подвижность  органов  речевого  аппарата  (игровые приёмы). 

 Заучивание  чистоговорок,  четверостиший  с  голоса  учителя, отчётливое и 

выразительное их произнесение.   

Дыхательные  упражнения:  посчитаем  Егорок  на  горке.  Сначала  двух Егорок  на одном 

выдохе, потом трёх  и  т.  д.  (Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки. Раз — 

Егорка, два — Егорка, три — Егорка…) 

Пение слогов и слов на знакомые мотивы детских песен. 

Громкая,  тихая  и  шёпотная  речь.  Индивидуальные  и  хоровые упражнения с 

использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. 

Быстрая  и  медленная  речь.  Упражнения  в  использовании  нормального темпа речи. 

Помощники  устной  речи:  мимика  и  жесты  в  тренировочных упражнениях  в  связи  с 

 речевой  ситуацией,  являющейся  темой  урока. 

Выражения лица: весёлое, грустное, удивлённое, сердитое. 

Практическое  использование  в  речевых  ситуациях  соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

Базовые  формулы  речевого  общения  (представлены  с  нарастанием  к 

материалу, изучавшемуся в 1 классе) 

Обращение, привлечение внимания.  «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

 нежелательное  обращение  (по  фамилии).  Ласковые  обращения. Грубые  и  негрубые 

 обращения.  Бытовые  (неофициальные)  обращения  к сверстникам,  в  семье.  Именные, 

 бытовые,  ласковые  обращения. Функциональные  обращения  (к  продавцу,  сотруднику 

 полиции  и  др.). 

Специфика  половозрастных  обращений  (дедушка,  бабушка,  тётенька, девушка, 

 мужчина  и  др.).  Вступление  в  речевой  контакт  с  незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Знакомство,  представление,  приветствие.  Формулы  «Давай познакомимся»,  «Меня 

 зовут…»,  «Меня  зовут…,  а  тебя?».  Формулы «Это…»,  «Познакомься,  пожалуйста, 

 это…».  Ответные  реплики  на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание.  Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости  от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», 



 «Здравствуйте»,  «До  свидания».  Развёртывание  формул  с помощью обращения по 

имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные  правила  приветствия:  замедлить  шаг  или  остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

 Неофициальные  разговорные  формулы:  «Привет»,  «Салют», «Счастливо», «Пока». 

Грубые (фамильярные) формулы: «Здорόво», «Бывай», «Чао»  и  др.  (в  зависимости  от 

 условий  школы).  Недопустимость дублирования  этикетных  формул,  использованных 

 невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Формулы,  сопровождающие  ситуации  приветствия  и  прощания:  «Как дела?», «Как 

 живёшь?», «До  завтра», «Всего хорошего»  и  др. Просьбы  при прощании: «Приходи(те) 

ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Поздравление, пожелание.  Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…»  и 

 их  развёртывание  с  помощью  обращения  по  имени  и отчеству. 

Пожелания  близким  и  малознакомым  людям,  сверстникам  и  старшим. Различия 

 пожеланий  в  связи  с  разными  праздниками.   Формулы  «Желаю тебе…»,  «Желаю 

 Вам…»,  «Я  хочу  пожелать…».  Неречевые  средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы,  сопровождающие  вручение  подарка:  «Это  Вам  (тебе)»,  «Я хочу  подарить 

 тебе…»  и  др.  Этикетные  и  эмоциональные  реакции  на поздравления и подарки. 

Телефонный  разговор.  Формулы  обращения,  привлечения  внимания  в телефонном 

 разговоре.  Значение  сигналов  телефонной  связи  (гудки, обращения  автоответчика 

 мобильной  связи).  Выражение  просьбы  позвать  к телефону («Позовите, 

пожалуйста…», «Попросите,  пожалуйста…», «Можно попросить  (позвать)…»). 

 Распространение  этих  формул  с  помощью приветствия. Ответные реплики адресата: 

«Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба,  совет.  Обращение  с  просьбой  к  учителю,  соседу  по  парте  на уроке  или 

 перемене.  Обращение  с  просьбой  к  незнакомому  человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, близким людям. Развёртывание  просьбы  с  помощью  мотивировки. 

 Формулы «Пожалуйста…»,  «Можно…,  пожалуйста!»,  «Разрешите…»,  «Можно 

мне…», «Можно я…». 

Благодарность.  Формулы  «Спасибо»,  «Большое  спасибо», «Пожалуйста».   

Благодарность  за  поздравления  и  подарки  («Спасибо,  … (имя)»),  благодарность  как 

 ответная  реакция  на  выполнение  просьбы. 

Мотивировка  благодарности.  Формулы  «Очень  приятно»,  «Я  очень  рада»  и др.  как 

 мотивировка  благодарности.  Ответные  реплики  на  поздравление, пожелание 

 («Спасибо  за  поздравление»,  «Я  тоже  поздравляю  тебя  (Вас)»,«Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение.  Формула  «Извините, пожалуйста» с обращением и  без  него. 

 Правильная  реакция  на  замечания.  Мотивировка  извинения  («Я нечаянно»,  «Я  не 

 хотел»  и  др.).  Использование  форм  обращения  при извинении.  Извинение  перед 

 старшим,  ровесником.  Обращение  и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение.  Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Примерные темы речевых ситуаций: 

 

«Истории о лете», «Снова в школу», «Расскажи  мне  о  школе»,  «Мы собрались 

поиграть», «Какая сегодня погода?», «Золотая осень». Сезонные изменения в природе: 

«Экскурсии в природу», «Обувь и одежда», «Я дома»: «Алло! Алло!», «С Днём 

рождения!». «Я поздравляю тебя!»,  «Я и мои товарищи»: «Три поросёнка»,  «Домашние и 



дикие животные», «Насекомые», «Новогодняя сказка», «Красная Шапочка», «Я 

поздравляю тебя!», «Виды растений», «Вспоминаем любимые сказки», «Скоро лето». 

 «Я  за  порогом  дома»:  «Добро  пожаловать!»,  «Расскажи  мне  о  школе», «Новогодний 

карнавал»,  «Дежурство», «Пошли в столовую!», «Я записался в кружок», «Поклонимся 

памяти героев». «Я в мире природы». 

Основополагающие принципы.  

  В основу программы по предмету «Речевая практика» для 2а класса положены 

следующие принципы: 

-Динамичность восприятия и продуктивная обработка информации; 

-развитие и коррекция высших психических функций. 

Мотивация к учению. 

-Принцип научности и доступности обучения. 

-Принцип сознательности и активности обучающихся, воспитанников. 

Принцип наглядности. 

-Принцип связи обучения со всесторонним развитием личности  обучающихся, 

воспитанников. 

-Тематический принцип планирования учебного материала. 

 Особенности организации учебной деятельности обучающихся, воспитанников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету «Речевая 

практика» во 2а классе. 

 Методы. 

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

 Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; личностно-ориентированные; технологии разноуровневого и 

дифференцированного подхода, приёмы рефлексивных технологий. 

 Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа.  

4. Планируемые результаты освоения предмета «Речевая практика» . 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 

Личностные результаты 

Осознание  себя  как  ученика, заинтересованного  посещением  школы,  обучением, 

занятиями,  как  члена  семьи, одноклассника, друга; 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Положительное  отношение  к  окружающей действительности,  готовность  к 

 организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  восприятию; 

Целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир  в  единстве  его  природной  и 

 социальной  частей; 

Понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  представлений  об 

 этических  нормах  и  правилах  поведения  в современном обществе; 

Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты 



Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Итоговая аттестация обучающихся по учебному предмету проходит в форме – 

тестирования. 

 

Критерии оценивания. 
         В 3 классе в течение первого полугодия отметки обучающимся, воспитанникам не 

выставляются. Результат продвижения обучающихся, воспитанников в развитии 

определяется на основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности. Оценки 

выставляются, начиная с 3 четверти. 

  При оценке устных ответов принимается во внимание:  правильность ответа по 

содержанию; свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала;−  

полнота ответа;−  умение практически применять свои знания;−  последовательность 

изложения и речевое оформление ответа. 

 Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится ученику, если он дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; делает 

некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 

одну-две ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится ученику, если он обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; нуждается в постоянной помощи учителя. 

 Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; в работе с текстом делает грубые ошибки, не 

использует помощь учителя.  

Итоговая аттестация обучающихся по учебному предмету проходит в форме – 

тестирования. 

 

 

 



3.Календарно-тематическое планирование уроков « Речевая практика» в 3  классе.  

 
 

№ п\п Тема 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

1 Летние каникулы 1   

2 Осень. Снова в школу. 1   

3 Снова в школу. 1   

4 Снова в школу. 1   

5 Снова в школу. Составление рассказа о летних каникулах. 1   

6 Мы собрались поиграть.На игровой площадке летом. 1   

7 Мы собрались поиграть.Детские игры. 1   

8 Мы собрались поиграть. 1   

9 Экскурсия в природу Игры на свежем воздухе. 1   

10 Мы собрались поиграть. 1   

11 Растения на клумбах: астры, ноготки. 1   

12 Золотая осень. Экскурсия. 1   

13 Золотая осень.Составление рассказа по наблюдениям. 1   

14 Экскурсия в библиотеку. 1   

15 Знакомство с детскими писателями. 1   

16 Чтение и пересказ детских сказок. 1   

17 Чтение и пересказ сказок. 1   

18 Экскурсия. «Поздняя осень». 1   

19 Сезонные изменения в природе. 1   

20 Транспорт. 1   

21 Наземный транспорт. 1   

22 Правила дорожного движения. 1   

23 Посуда, виды посуды 1   

24 Декабрь- первый месяц зимы. Экскурсия 1   

25 Сезонные изменения в природе. 1   

26 Одежда. 1   

27 Сезонная одежда. 1   

28 Обувь и уход за ней. 1   

29 Виды обуви. 1   

30 Зимние забавы детей. 1   

31 

Развитие речи. Составление небольших рассказов- описаний по 

изученным во 2 четверти темам 1 
  

32 Сезонные изменения в природе. 1   

33 Зимующие птицы: снегирь. 1   

34 Зимующие птицы: синица. 1   

35 Перелетные птицы: грач. 1   

36 Перелетные птицы: скворец. 1   

37 Человек и природа. 1   

38 Домашние птицы: курица. 1   



39 Домашние птицы: утка. 1   

40 Январь Экскурсия. 1   

41 Сезонные изменения в природе. Январь. 1   

42 Февральские приметы. 1   

43 Труд людей города и села зимой. 1   

44 Зима – время года. 1   

45 Домашние животные: коза. 1   

46 Домашние животные: овца. 1   

47 Дикие животные: ёж. 1   

48 Дикие животные: медведь. 1   

49 Растения и животные весной. 1   

50 Март- первый месяц весны. 1   

51 

Развитие речи. Составление рассказов- описаний по  изученным 

 в 3 четверти темам. 1 
  

52 Природа весной. 1   

53 Комнатные растения: герань , традесканция. 1   

54 Раннецветущие растения. 1   

55 Подснежник. Красная книга. 1   

56 Насекомые: муравей. 1   

57 Насекомые: муха. 1   

58 Разнообразие животного мира. 1   

59 Охрана животных: заповедники и зоопарки 1   

60 Экология воздуха и окружающей среды. 1   

61 Сезонные изменения весной. 1   

62 Охрана здоровья : мой организм и органы чувств. 1   

63-68 

Развитие речи. Составление рассказов-описаний  по темам , 

изученным  за год. 1 
  

 

 

4.Перечень учебно-методической литературы 
Основная литература: 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 

классы, под редакцией И.М. Бгажноковой. – М., Просвещение, 2013. 

2. Учебник Комарова С.В. Устная речь: учебник для 3класса / Комарова С.В. - М. 

Просвещение, 2011. 

Дополнительная литература 
1.Новоторцева Н.В. Развитие речи детей/ Ярославль: Академия развития, 1996. 

2.Тарабарина Т.И. Детям о времени/ Ярославль: Академия развития, 1996. 

3.Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников/ Ярославль: Академия развития, 

2001. 

4.Лёвушкина О.Н. Словарная работа в начальных классах/М.:Владос, 2002. 


