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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основании: 

 ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 
29.12.2012 г, 

 ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) от 19.12.2014г. №1599 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) от 06.09.2016г., приказ 01-05-137 

 Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный  год, рекомендованного к 
использованию и реализации в образовательных учреждениях для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1.   

Учебники 
 «Речевая практика. 1 класс»  С. В. Комарова  издательство « Просвещение»; 
«Речевая практика. 2 класс»   С. В. Комарова   издательство  «Просвещение»;  
«Речевая практика. 3 класс»   С. В. Комарова издательство « Просвещение»;  
«Речевая практика. 4 класс»   С. В. Комарова  издательство «Просвещение». 
 
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта через выработку умений правильно 
выражать смысловую речь. 
 Задачи: 
― уточнять и обогащать представления об окружающей действительностии 
способствовать овладению на этой основе языковыми средствами (слово,предложение, 
словосочетание); 
― формировать первоначальные «дограмматические» понятия и 
развиватькоммуникативно-речевые навыки; 
― способствовать овладению различными доступными средствами устнойи письменной 
коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 
― осуществлять коррекцию недостатков речевой и мыслительной 
деятельности; 
― формировать основы навыка полноценного чтения художественных 
текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 
-развивать навыки устной коммуникации; 
― формировать положительные нравственные качества и свойства 
личности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» обусловлено 
несовершенством речевой практики дошкольников с нарушением интеллекта, что 
задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 
разнообразные нормы коммуникации. При реализации программы принципиально важно, 
чтобы учитель выступил в роли собеседника и помощника при выполнении некоторых 
заданий. Дети с интеллектуальными нарушениями плохо умеют слушать (слушают, но не 



слышат), не понимают или избирательно понимают то, что говорит собеседник, и даже 
поняв отвлечённо смысл обращённой к ним речи, не всегда соотносят содержание с 
практикой. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Речевая практика» 

 
Планируемые 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; 
– 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. 
Планируемые 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. 

Метапредметные результаты 
– 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; 
– адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
– 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; 
– соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри- 
териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов 
– 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 и выражать свои мысли вслух; 
– 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, предъявленных на бумажных и 
электронных и других носителях). 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Аудирование и понимание речи.Выполнение двухчленных инструкций по заданию 
учителя: «Сядь за парту и достань книгу», «Возьми тетради на столе и раздай их», 
«Возьми вазу и поставь в неё цветы» и т. д.  

Слушание, запоминание и отчётливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2—3 
слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: «Жа-жа-жа — есть иголки у 
ежа»; «Ша-ша-ша — мама моет малыша»; «Тра-тра-тра — мы проспали до утра»; «Тру-
тру-тру — со скамейки пыль сотру».  

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует 
услышанному предложению: Шура вытирал пыль — Шура вытирала пыль; Лена 
поднималась на горку — Лена спускалась с горки.  

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор обучающимися 
картинок по мере изложения текста.  



Дикция и выразительность речи. Игры и упражнения на подвижность и чёткость 
движений органов артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса 
учителя, отчётливое и выразительное их произнесение.  

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на знакомые мотивы 
детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с указанием на эти 
предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений.  

Различение громкой и тихой речи в игре, в специально созданной учителем ситуации. 
Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых 
упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения в изменении 
темпа речи в соответствии с заданной ситуацией. Например: бабушка медленно 
спрашивает: «Ты…куда…идешь…внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я бегу к 
подружке».  

Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их 
воспроизведением в ролевых играх.  

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса 
учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и 
восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью 
учителя).  

Выражение лица: весёлое, сердитое, грустное, удивлённое. Соотнесение 
соответствующего выражения лица с символическим  рисунком. Мимическая реакция на 
речь учителя, детей, в ситуациях с заданным содержанием.  

Базовые формулы речевого общения. Обращение, привлечение внимания. «Ты» и 
«Вы», обращение по имени и отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и 
ровесникам. 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.).  

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.  



Приглашение, предложение. Правила поведения в гостях.  

Поздравление, пожелание. Формула «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.  

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. 

2 класс 

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. 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. 

 

3 класс 

Аудирование и понимание речи. Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-
паронимов, предложений, различных по количеству слов: ма—мя, ло—лё, вя—вья; был—
бил, пел—пил, кости—гости, тонет—стонет; Я видела сегодня в скворечнике скворца — 
Я видела вчера в скворечнике скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, 
выполнение подобных заданий детьми (с помощью учителя).  

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, 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. 

Дикция и выразительность речи. Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 
10 на одном выдохе, потянем звук [с], потом [з] на одном выдохе и др. Чёткое 
выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию. 
Например: «От топота копыт пыль по полю летит» 204 (выбор силы голоса и ритма); «— 
Что ты, ёж, 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 различных чувств соответствующим тоном 
голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных 
диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих 
чувств. Соотнесение с подготовленной ситуацией. Произнесение одной и той же фразы с 
вопросительной, повествовательной и восклицательной интонацией. Обыгрывания 
ситуации, например: Снег идёт? — Да, снег идёт. — Ура, снег идёт! 

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 расшифровать их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли 
нас животные?  

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу (с 
опорой на иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, 
попросить о чём-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д.  

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный 
материал и заранее подготовленные ситуации по определению правил:  
— 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;  
— 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). Написание записок друг 
другу с передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т. д. 

Базовые формулы речевого общения. 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…»). Обращение 
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». 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». 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)». 

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

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. 

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 
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 на 
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…». 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. 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. 



4 класс 

Аудирование и понимание речи. Повторение предложений (6—8 слов), разных по 
структуре, вслед за учителем. Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких 
сказок или рассказов с последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи. Практическое использование силы голоса, тона и 
темпа речи в различных речевых ситуациях. Практическое осмысление многообразия тона 
речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные упражнения в передаче 
восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение произнесённых фраз 
с пиктограммами. Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью 
мимики и жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

Общение и его значение в жизни. Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для 
чего люди создали радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио или с 
телеэкрана? Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это 
общение? Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или 
письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? Влияние речи на 
поступки людей. «Свойства» слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, мирить и т. д.; 
подбор соответствующих слов. Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», 
«Переход», «Метро», «Мужской и женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 

Базовые формулы речевого общения. 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…»). Обращение 
в письме, 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». 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: «Здорóво», 
«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)». 

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



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. 

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 
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…». 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. 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.  

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

Система оценивания знаний и достижений обучающихся с ОВЗ по предмету 
«Речевая практика» 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 
Результаты овладения рабочей программой выявляются в ходе выполнения 
обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:по способу 
предъявления (устные, письменные, практические); 
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше  
показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать ихкак 
«удовлетворительные»  («3») , «хорошие»(4), «очень хорошие» (отличные; «5»). 
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 



продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют  
от 35% до50% заданий; 
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценоквыбирать 
такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 
деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 
формирование жизненных компетенций. 
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