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1. Пояснительная записка 

     Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Речевая практика на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

адаптированной основной программы начального общего образования для детей с  легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (далее АООП НОО вариант 1), 

Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП НОО), 

Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Речевая практика» (далее – ФРП «речевая 

практика»), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  
      Программа отражает содержание обучения предмету «Речевая практика» с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Сущность специфических для варианта 1 образовательных 

потребностей, учащихся раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-

тематическом планировании.  

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) I-IV классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

• Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

• Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

• Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

• Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

• Развитие навыков устной коммуникации; 

• Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с лёгкой степенью 

умственной отсталости 
      Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза 

(от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с 

умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации.  

      Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную 

группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости выделяют 

четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  

     Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями 

их высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной 

отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в 
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некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс 

мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания 

детей с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, 

искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное 

влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.  

      Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается 

качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания - 

ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе 

освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и 

понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов.  

       Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной отсталостью 

оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении 

и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.  

       У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые 

сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или 

целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 

конкретностью, не критичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 

деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. Однако при особой направленным на преодоление трудностей, что 

выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и 

интересно для обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на 

должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной возрастной динамики, но вместе с тем, эти 

показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности.  

      У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа 

и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 

письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не 

используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и 

наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки 

речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 
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абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной 

отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую 

словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 

выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу 

на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.  

        Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или организации учебной деятельности обучающихся этой группы, 

направленной на их обучение пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скоррегировать 

недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных форм мышления, обучающихся с умственной отсталостью, в том 

числе и словеснологического.  

       Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована 

на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Однако 

использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-

развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности, различных вариантов 

планов, вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта при умственной 

отсталости. В связи с этим учет особенностей, обучающихся с умственной отсталостью разных 

клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет создавать условия, 

способствующие развитию всех процессов памяти.  

        Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на 

преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, 

если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной возрастной 

динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают возрастной нормы.  

         Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 
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отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности.  

          У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа 

и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 

письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не 

используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и 

наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки 

речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной 

отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую 

словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 

выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу 

на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.  

          Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать 

путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 

длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на обучение 

этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны 

разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного 

труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в 

уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, характерны следующие специфические 

образовательные потребности:  

наглядно-действенный характер содержания образования;  

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  
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введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных 

и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально-

бытовых навыков;  

специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

обеспечение обязательности профильного трудового образования;  

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды  

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов, обучающихся с умственной отсталостью;  

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  
стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего 
мира и во взаимодействии с ним. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

                  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 

аудионосителей. 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 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 

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 
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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 
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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. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

        Изучение предмета «Речевая практика» на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения учебного предмета. 

 

Личностные 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях,  о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств,  доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
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Предметные 

Предметные результаты освоения программы образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Речевая практика» на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Минимальный уровень: 

1. формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

2. 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; 

3. выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

4. участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; ответы на вопросы учителя 

по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

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

на вопросы; 

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

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

речевой ситуации; 

4. 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; 

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

6. составление рассказов с опорой на картинный или картинносимволический план. 

 

1.   
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3 класс 

Минимальный уровень: 

1. выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

2. выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

3. знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя); 

4. участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

5. слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

6. выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

7. участвовать в беседе; 

8. слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно- 

символический план. 

Достаточный уровень: 

1. понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

аудиозаписи; 

2. выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

3. выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

4. участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

5. правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения; 

6. сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих родственников; 

7. принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций; 

8. уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план; 

9. слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

 

Оценка предметных результатов начинается со 2-ого полугодия 2 класса. 

Отлично 
«5» 

Хорошо 
«4» 

Удовлетворительно 
«3» 

Обучающиеся выполняют 

свыше 65% 

Обучающиеся верно 

выполняют от 51% до 65% 
заданий 

Обучающиеся верно 

выполняют от 35% до 50% 
заданий 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает понимание 

материала, может с помощью 

учителя сформулировать, 

обосновать самостоятельно 

ответ, привести необходимые 

примеры; допускает 

единичные ошибки, которые 

сам исправляет 

ставится, если 

обучающийся дает ответ, в 

целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но 

допускает  неточности и 

исправляет их с помощью 

учителя;   допускает 

аграмматизмы в речи 

ставится, если 

обучающийся частично 

понимает тему, излагает 

материал недостаточно 

полно и последовательно, 

допускает ряд ошибок в 

речи, не способен 

самостоятельно применять 
знания, нуждается в 
постоянной помощи 
учителя 
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Критерии оценки усвоения предмета 

Оценка «2 и 1» может выставляться в дневник, может выставляться в устной форме 

как метод воспитательного воздействия на ребёнка. 

Оценка «2 и 1» не ставится в журнал. 

 

 
Содержание учебного предмета. 

Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Речевая практика» 

предметной области «Язык и речевая практика», определено ФАООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
 
 

Класс 

Кол-во 
часов 

1 доп 1 2 3 4 

В неделю В обязательной 
части 

3 2 2 2 2 

В части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

     

Итого 3 2 2 2 2 

За год  99 66 68 68 68 

Всего  369 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РЕВАЯ ПРАКТИКА» 
Аудирование. 

Его содержание нацелено на развитие у детей у детей способности воспринимать и 

понимать обращенную к ним речь. В содержание работы по развитию навыков аудирования 

включены также упражнения на слушание и понимание речи, записанной на магнитофон. 

Это важное направление работы, в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, 

ориентируясь только на её вербальный компонент (исключая мимику и артикуляцию 

говорящего). Данные упражнения помогут детям лучше понимать речь дикторов. Материал, 

включённый в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке устной речи в виде 

самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания других 

подразделов, например, выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка — 

миска); выбор картинки по её описанию; выполнение практических заданий по словесной 

инструкции; слушание и понимание текста, читаемого учителем, рассказов одноклассников, 

речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах и т. д. 

Дикция и выразительность речь. 

Ориентирует учителя на отработку у школьников четкости произношения, его 

эмоциональной выразительности. В процессе обучения дети учатся отчётливо произносить 

слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом различении 

интонационных средств выразительности — силы голоса, темпа, тона речи, в использовании 

мимики и жестов в процессе речевого общения, так как невербальные средства, наряду с 

вербальной выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание 

собеседника к процессу коммуникации 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

В содержание раздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по 

названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, их играми, 

взаимоотношениями с окружающими. В процессе подготовки уточняется и обогащается 

словарь, отрабатываются варианты предложений, а также отдельные фрагменты речи 

(микротемы) как части целого связного высказывания. Продуцирование учащимися связного 

высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно- 

символического плана к каждому предложению текста, картинного плана к отдельным 

микротемам и т. д. 

Культура общения. 

Его содержание нацеливает на проведение специальной работы по обогащению речи 

учащихся словами, оборотами, служащими для выражения благодарности, просьбы, 

приветствия. 
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Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол- 

во 
часов 

 3 класс  

1. Привет, здравствуйте, добрый день. 1 

2. Истории о лете. 2 

3. Защита летнего проекта по теме: «Мой отдых этим летом». 2 

4. На рыбалке. 1 

5. Подвижные игры на перемене: «Стая уток», «Море волнуется». 2 

6. Правила для школьников. 1 

7. Времена года. Осень. Признаки осени. 1 

8. Погода осенью. Календарь. 1 

9. Чем богата осень. 1 

10. У меня есть щенок! 1 

11. У меня есть котёнок! 1 

12. Что мы знаем о домашних животных? 1 

13. Кого называют трудолюбивым? 1 

14. Содержи и ты в порядке свои книги и тетрадки. 1 

15. Каждой вещи своё место. 1 

16. Знакомство с понятием «речь». Для чего нужна речь. 1 

17. Игра начинается со считалки. 2 

18. Инсценировка знакомых сказок. Колобок. 1 

19. Инсценировка знакомых сказок. Украинская сказка «Колосок». 1 

20. Прослушивание коротких   сказок   с последующим   пересказом. Русская 
народная сказка «Три медведя». 

1 

21. Прослушивание коротких сказок с последующим пересказом. Русская 
народная сказка «Два жадных медвежонка». 

1 

22. Здравствуй, зимушка-зима! 1 

23. Жизнь птиц зимой. 1 

24. Как звери к зиме готовятся. 1 

25. Зимние забавы детей. 1 

26. Зимние виды спорта. 1 

27. Зачем к нам в гости каждый год приходит зелёная красавица. 1 

28. Разучивание коротких стихотворений о зиме. 3 

29. Знакомство с понятием «слово». Слово сообщает, влияет, помогает. 1 

30. Какие слова приятно слышать. 1 

31. Словесные формы обращения с просьбой. 1 

32. Употребление в речи вежливых форм отказа (в просьбе, в приглашении и 
т.д.). 

2 

33. Различные формы выражения извинения и их употребление в 
разговорной речи. 

2 

34. Употребление слов благодарности в своей речи. 2 

35. Закрепление изученного о культуре общения. 1 

36. Спор – ссора. 1 

37. Разговор по телефону. Звонок домой. 2 

38. Разговор по телефону. Звонок в экстренные службы. 1 

39. Режим дня школьника. Составление правильного режима дня. 2 

40. Утренняя зарядка. Разучивание зарядки «Говорит цветку цветок...». 2 

41. Завтрак, обед, ужин. Правила поведения во время приёма пищи. 1 

42. Занятия после школы. Рассказы детей о занятиях в кружках и секциях. 1 
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43. «Весеннее настроение», экскурсия на пришкольный участок. 2 

44. Приметы весны в картинках. Составление описательного рассказа о весне, с 
использованием картинок. 

2 

45. Разучивание стихотворения А. Барто «Весна идёт». 2 

46. «Я - дежурный». Дежурство по классу. Обязанности дежурного по классу. 1 

47. «Я - дежурный». Дежурство по столовой. Обязанности дежурного по 
столовой. 

1 

48. Скоро лето. Чтение учителем рассказа К. Ушинского «Лето в лесу». Работа 
над пересказом текста. 

2 

49. Песни В.Шаинского «Улыбка», «Вместе весело шагать». 2 

50. Повторение изученного материала. 2 
 Всего: 68 

 

3. Учебно - методическое обеспечение 

4.1. Учебники 

1. Комарова, С.В. Речевая практика. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / С. 

В. Комарова. 
4.2. Методическая литература 

1. Комарова, С.В. Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. 

2. Шипицына, Л.М. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет) - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 

2010. – 384 с. 


