
 



  



РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Речевая практика» предметной области «Язык и речевая практика» составлена на основе Адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1  ГБОУ 

«Лебяжьевская школа-интернат».  
 

Используемый учебно – методический комплект: 

С.В. Комарова «Речевая практика» 3 класс (учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы», Москва, «Просвещение», 2018 г.  

 

Цель реализации программы - развитие речевой коммуникации обучающихся, способности использовать вербальные и 

невербальные средства для осуществления общения с окружающими людьми в различных ситуациях.  

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 формирование у обучающихся понимания и выполнения речевых инструкций, взаимодействие друг с  

 другом; 

 овладение обучающимися понимания обращенной речи; 

 воспитание положительных нравственных качеств и свойств личности; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности. 

 совершенствование речевого опыта; 

 корригирование и обогащение языковой базы устных высказываний, обучающихся;  

 формирование выразительной стороны речи; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В каждом классе учебный предмет «Речевая практика» включает в себя 4 направления с постепенным расширением и  

усложнением учебного материала.  

Аудирование и понимание речи. Содержание данного направления нацелено на развитие у детей способности воспринимать 

и понимать обращенную к ним речь, умение слушать является межпредметным умением, уровень сформированности которого 

определяет эффективность усвоения информации, заложенной в устном высказывании. 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчёт о выполненных 

действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудио-носителях. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, слогов, слов, предложений). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудионосителей. Ответы на вопросы по 



прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Отработка у школьников чёткости произношения, его эмоциональной выразительности. 

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. Задача направления — организация наблюдений учащихся за речью и речевым общением  

на уроках и в повседневном обиходе, анализ ситуаций, подчёркивающих важность речи в  жизни человека. Речевое и неречевое 

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. Его содержание предполагает организацию специальной работы по обогащению речи  

учащихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения благодарности, 

просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику.  

 

Методической основой изучения курса речевой практики является системно деятельностный подход, обеспечивающий  

достижение личностных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников и базируется на следующих принципах: 

 Принцип концентричности. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. От мотива будет зависеть качество речи и успешность обучения. 

 Принцип обеспечения активной речевой практики. Речевая активность является одним из основных условий речевого развития ребёнка. 

 Повторность употребления языковых средств в меняющихся условиях позволяет выработать прочные, гибкие речевые навыки, усвоить 

обобщение.  

 

Речевая активность - это не только говорение, но и слушание, и восприятие речи. Перечень методов организации учебной деятельности. 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм работы с учащимися: урочная и внеурочная 

деятельность. 

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов обучения: 

  проблемное обучение; 

  развивающее обучение; 

 игровые технологии; 

  коллективные и групповые; и др. 

  

Урок речевой практики строится с учетом специфики обучения. Кроме конкретной темы, в него включаются сквозные  



компоненты, представленные в таких разделах программы, как: аудирование и понимание речи, дикция и выразительность речи, 

общение и его значение в жизни, организация речевого общения. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью, включен в раздел «Русский язык» в 1 – 4 классах специального образования в общем объёме 

270 часов (1 класс – 66 часа, 2 - 4классы – по 68 часов), по 2 часа в неделю. 

Предмет «Речевая практика» реализуется через урочную деятельность.  

  

I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

17 16 20 15 68 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

Одним из результатов обучения речевой практике является решение задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) 

младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического здоровья;  

ответственность за сохранение природы как среды обитания. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, основывается на 

признании постулатов нравственной жизни. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих 

корней; уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая 

доступна любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе  

и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить Родине, своему народу; 

любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

 

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия: 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли 

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 об этических нормах и правилах поведения в современном обществе, готовность к безопасному и бережному поведению  в природе и 

обществе. 

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;  

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия: 

соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты); 

выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия других обучающихся;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 

 

Личностные результаты: 

• осознание внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженных учебно-познавательных мотивов; 

• выражение устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



• выражение учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• сопереживание другим людям; 

• следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• сознание своей гражданской идентичности как гражданина России; 

• осознание чувств прекрасного и эстетического на основе знакомства с материалом курса по русскому языку.  

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных 

 учителем или артистами в магнитофонной записи; 

 выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие  

 стихотворения после анализа; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 правильно выражать свои просьбы, 

 употребляя «вежливые» слова; здороваться, прощаться, просить  

 прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

 сообщать о себе: имя и фамилию, домашний адрес, имена и 

 фамилии своих родственников; 

 принимать участие в коллективном составлении рассказов по 

 темам речевых ситуаций 

 выполнять задание по словесной инструкции учителя, детей; 

 выражать свои просьбы, используя «вежливые» слова; адекватно  

 пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с 

 детьми и взрослыми; 

 сообщать свою имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как 

 можно доехать или дойти до школы (по вопросам 

 учителя); 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

 возможностями; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие  

 стихотворения по образцу учителя; 

  участвовать в беседе; 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

3 класс - 68 часов. 

Общение и его значение в жизни 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение с ними? Понимаем ли мы язык животных, их повадки, 

позы? Попробуем разгадать их. Правильно ли мы общаемся с и ми? Понимают ли нас животные? Речевое общение. Для чего оно  нужно людям? 

Подведение учащихся к выводу с опорой на иллюстративный материал: общение нужно для того, чтобы сообщить что новое, обменяться мнением, 

попросить о чём-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. 

Опора на иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации: 

• нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто ничего не поймёт; 

• говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали;  



• когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

• если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это вежливо и не обижать его; 

• нужно не забывать употреблять «вежливые» слова пожалуйста, извини, извините, спасибо. 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши на улицах города, реклама, письма, поздравительные 

открытки). 

Аудирование 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов- паронимов, предложений, различных по количеству слов: МА – мя, ло — лё, вя — въя; 

был — бил, пел — пил, кости - гости, тонет — стонет; Я видела в скворечнице скворца. Я видела в скворечнице скворца и скворушку.  

Игра «Маленький учитель», выполнение подобных заданий с детьми (с помощью учителя). Слушание коротких сказок и рассказов в  исполнении 

чтецов с магнитофонной записи или просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. Выполнение 

словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного задания в ролевую ситуацию. Выбор из двух сходных по содержанию 

картинок той, которая соответствует услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке — клякса в альбоме, которая капнула с 

Мишиной кисточки); Вася удивляется (на картинке мальчик открывает альбом, а там клякса от краски). Объяснение выбора. 

Дикции и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитать до 10 на одном выдох; потянуть звук [с], потом [з] на одном выдохе и др. 

Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию, например, от топота копыт пыль по полю 

летит (выбор силы голоса и ритма); Что ж, ты еж такой колючий? — Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? Волки, лисы и медведи (смена 

тона голоса, переход от интонации повествования к интонации вопроса и наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в различных ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различим чувств (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) соответствующим тоном голоса 

в специально подобранных диалогах. Различение на рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной повествовательной и восклицательной интонацией. Обыгрывание ситуации типа: 

Снег идёт? — Да, снег идёт (Ура, снег идёт!).  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: 

«Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом дома», «Это я!», «Мои друзья», «Мир природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: 

«Это моя школа», «Вместе после уроков», «Успехи и неудачи бывают у каждого»; «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Настя и 

Марфуша в гостях у Морозко»; «Я тебе позвоню» «Обмениваемся бытовыми советами», «В гости на день рождения»; «Я пешеход», «Мой  

дом и моя семья», «На приёме у врача», «Я зритель»; «Привычки хорошие и не очень «Хочешь со мной дружить?», «Вместе нам не скучно», 

«В зоопарке у зверей», «Погода и мы», «Мы — друзья и враги природы?».  

Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Отгадывание загадок, составление загадок с опор на наглядный материал: Коля подарил то, во что моя играть. Эта игрушка небольшая, быстрая, у 

неё пульт управления. 

Составление диалогов типа «вопрос — сообщение» :| Что ты можешь приготовить? — Я могу сварить макароны, поджарить яичницу. — 



Как ты варишь макароны? Какие привычки ты считаешь хорошими? Я думаю, что хорошо никогда не опаздывать, не надо врать, нехорошо обижать 

малышей. — Тебе, когда ни будь приходилось опаздывать в школу? — Да, однажды по дороге сломался автобус, и я пришёл только ко второму 

уроку. 

Составление совместно с учителем разных по содержанию предложений с опорой на иллюстративный материал по теме ситуации, например 

по теме «Это моя школа»: Вот моя школа (Здесь находится моя школа). В школе четыре этажа (пять этажей, два этажа/ 

Школа двухэтажная). Около школы спортивная площадка (небольшой сад). На первом этаже мастерские. Мы учимся на втором этаже (Наш класс на 

втором этаже.) Замена часто повторяющегося слова школа другими словами (местоимениями). Фиксация символами  каждого предложения в 

процессе подготовки, последующее составление связного высказывания (4-5 предложений). 

Культура общения  

Выражение просьбы (Будьте добры, помогите мне, пожалуйста. Не могли бы вы мне помочь... Я прошу вас, дайте не сказку «Аленький цветочек» 

Аксакова), извинения (Простите меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста). 

Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуациями: Здравствуйте!  

Здравствуйте! До свидания! Всего хорошего! Будьте здоровы! Пока! Счастливо! 

Речевое общение с малознакомыми людьми: Как вас зовут? Как тебя зовут? Как ваша фамилия? Как твоя фамилия? Извините, пожалуйста, вы не 

скажете, как пройти на остановку автобуса? Не могли бы вы объяснить мне дорогу до остановки. и т.д. 

 

 

 Тематическое планирование 

 



 

Материально – техническое, учебно – методическое и информационное обеспечение 

1. Печатная продукция  

 С.В. Комарова «Речевая практика» 3 класс (учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида», Москва, 
«Просвещение», 2018 г. 

 Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и множественными нарушениями развития. Под ред. Канд. Псих. Наук проф. И.М. 
Бгажноковой. М.: Владос, 2007 

 Шипицина Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью: Пособие для учителя. – СПб.: 

Издательство «Союз», 2004. 
2. Печатные пособия. 

          «Теремок», «Кораблик», «Корзинка с фруктами», детские книжки со сказкам  
3.Технические средства обучения. 

         Мультимедийный проектор, ноутбук, колонки, экран проекционный. 
4. Игры. 
         Пальчиковые куклы. Наборы кукол, машин. Набор «Магазин», «Парикмахерская», «Стройка» 

№ Раздел Количество часов 

1 Снова в школу! 3 

2 Мы собрались поиграть… 3 

3 В библиотеке. 3 

4 Сказки про Машу  3 

5 Отправляюсь в магазин. 3 

6 Телефонный разговор  4 

7 Я- зритель  4 

8 Какая сегодня погода?  3 

9 Снегурочка 4 

10 Веселый праздник 3 

11 Мир природы 3 

12 Играем в сказку. 10 

13 Мои друзья 6 

14 Поздравления 4 

15 Я за порогом дома 7 

16 Я дома. 3 

17 Учимся понимать животных 2 

Всего  68 


