
Министерство образования Иркутской области 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области  

«Специальная (коррекционная) школа № 1 г. Усолье - Сибирское 

(ГОКУ СКШ № 1 г. Усолье-Сибирское) 

 

 

           

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по предмету «Речевая практика» 

 

для начального общего образования, 4 класса 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                             Рабочую программу составила: 

                                                                             Лебедева Алена Витальевна       

                                                                             Учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2023 - 2024 учебный год 

РАССМОТРЕНО 

На заседании МО учителей 

начальных классов 

                     /Лебедева А.В./ 

Протокол № _1_  

от « 22»_августа_2023г. 

СОГЛАСОВАННО 

Методическим советом ГОКУ 

СКШ №1 г. Усолье- 

Сибирское 

Протокол № _1 

от « 23»_августа_2023г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказом директора 

ГОКУ СКШ №1  

г. Усолье - Сибирское 

___________Н.В. Мигунов 

Приказ № 41  

от «24»_августа_2023г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение речевой практике в  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 первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков. 

 Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

 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. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 

словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к 

различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление 

нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на 

основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 

наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической 

речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе 

предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей 

действительностью и т.д.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Актуальность обучения предмету «Речевая практика» обусловлена 

несовершенством речевых умений, как средства общения, которое затрудняет 

включение умственно отсталых детей в разнообразные нормы коммуникации. 

Рабочая программа по речевой практике в 4 классе включает следующие 

разделы: 

1.  Аудирование (восприятие речи на слух). 

2.  Дикция и выразительность речи. 

3. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

4.   Культура общения. 

5. Общение и его значение в жизни. 

«Аудирование». Его содержание нацелено на развитие у детей способности 

воспринимать и понимать обращённую к ним речь. Умение слушать является 

межпредметным умением, уровень сформированности   которого определяет 

эффективность усвоения информации, заложенной в устном высказывании. Развитие 

этого умения важно для формирования у школьников выразительности речи, 

внимательного отношения к слову, правильного восприятия и понимания информации 

по любому учебному предмету. 

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 помогают детям лучше понимать речь дикторов по радио, запись 

информации на автоответчике в справочной службе и др. 

Материал, включённый в раздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке 

речевой практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений или 

сопровождает задания других разделов, 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 речи» направлен на отработку чёткости 

произношения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания 

упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре. 

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» определяется 

как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В содержание раздела 

входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных 

со школьной жизнью и бытом детей, с их играми, взаимоотношениями с 

окружающими. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные 

ситуации, моделируя тем самым различные варианты речевого поведения. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевыхумений 

учащихся определяют необходимость тщательной и организованной их подготовки к 

участию в ролевой игре по теме ситуации. 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. В речевом 

общении формируются и проявляются личностные качества ребёнка: умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к собеседнику, 

соблюдать основные требования речевого этикета. 

«Культура общения». Содержание этого раздела, направлено на 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. 



«Общение и его значение в жизни».  Этот раздел изучается в 3-4 классах. Его 

введение в программу «Речевая практика» вызвано необходимостью элементарного 

осознания роли общения в любом человеческом коллективе. Речевое общение. Для 

чего оно нужно людям?  Задача данного раздела — организация наблюдений 

учащихся за речью и речевым общением на уроках и в повседневном обиходе, анализ 

ситуаций, подчёркивающих важность речи в жизни человека  

Содержание раздела направлено на подведение учащихся к выводу с опорой на 

иллюстративный материал: общение нужно для того, чтобы сообщить что-то новое, 

обменяться мнением, попросить, о чём   ни будь, поздравить, пожалеть, утешить   и 

т.д. Реализация содержания данного раздела осуществляется в ситуативных играх, в 

выполнении различных практических заданий. 

Содержание работы направлено   и на освоение и отработку правил речевого 

общения, поведения во время разговора. Развитие этого умения осуществляется с 

опорой на иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации. Также 

уделяется внимание развитию письменного общения и использованию письменного 

общения в жизни (вывески и афиши на улицах города, рекламы, письма, 

поздравительные открытки).     В результате ученики осмысливают значимость речи, 

преодолевают речевую замкнутость, обогащают лексический запас, учатся выражать 

свои мысли, сообщая о той деятельности, которую они выполняют в данный момент 

или выполняли ранее. 

В каждом разделе определены речевые ситуации, содержание которых 

встречались или могли встречаться в реальной жизни детей. В процессе реализации 

программных тем дети учатся понимать речевую ситуацию, правильно вести себя в 

ней, точно использовать языковые средства для поддержания общения. Тематичность 

и ситуативность организации материала ведут к сокращению неорганизованного 

общении, что особенно значимо для детей с нарушением интеллекта, 

коммуникативные проявления которых часто имеют беспредметный характер. 

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания 

речевой ситуации. Параллельно отрабатываются программные темы из других 

разделов и реализуются в пределах данного урока.   Кроме конкретной темы, в него 

включаются сквозные компоненты, представленные в таких разделах программы, как: 

аудирование, дикция и выразительность речи, лексико – грамматические упражнения 



в связи с организацией высказывания, культура общения. Это речевые гимнастики, 

пение слоговых цепочек, упражнения в изменении темпа речи и др., обеспечивающие 

формирование произносительных, дыхательных, словообразовательных умений. 

Введённые в структуру урока, они позволяют переключать детей с одного вида 

деятельности на другой. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

с легкой умственной АООП 

Освоение АООП обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) следующих результатов:  

предметных. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность к их 

применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной 

отсталостью, не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. 

ФАООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

- осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами;  

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5 - 7 коротких стихотворений; 

- 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 педагогического 

работника по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения педагогического работника; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

 



- ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и 

(или) просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью 

- педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чем идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после его 

анализа; чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту;  

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

-  чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, 

картинный план или иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7 - 8 стихотворений; 

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

ответы на вопросы; 

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

педагогического работника; 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического 

работника и анализ речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний;  



- выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения), 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. 
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