


 
                                                             Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1), разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями.)  
        В социальном контексте именно речь является средством общения, позволяющим 
налаживать     деловые  
и межличностные контакты, устанавливать и реализовывать социокультурные связи и 
отношения с окружающей средой.  
Цель: коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся коррекционной школы. 
Концептуальная идея включения в адаптированную основную общеобразовательную программу  
образования обучающихся с умственной отсталостью предмета «Речевая практика» заключается 
в оптимизации овладения языком через организацию общения. Оптимизация обучения языку 
детей с интеллектуальными нарушениями будет наиболее успешной, если процесс усвоения 
родного (русского) языка будет включать в себя психологическую и дидактическую основу, 
реализующую коммуникативный, когнитивный (познавательный) и личностный принципы.  

Коммуникативная направленность является основополагающей для освоения любого 
языка, так как она направлена на другого человека, без этого невозможно само общение. Под 
общением (коммуникацией) может пониматься простая передача информации, или обмен 
информацией между людьми. В любом случае коммуникация- это способ воздействия на другого 
человека лингвистическими (слово, предложение, связное высказывание, письмо и др.) и 
паралингвистическими средствами (жест, мимика, интонация, сила голоса и др.).  

Когнитивный компонент в реализации курса «Речевая практика» заключается в том, что 
ребёнок, будучи включённым в коммуникативную ситуацию, инициируется к восприятию 
обращённой речи, реагированию на её содержание, поиску с помощью учителя или 
самостоятельно на доступном для него уровне. В связи с тем, что темы речевых ситуаций из 
урока в урок меняются, у ребёнка расширяется словарный запас, формируется структура 
предложения и его графическое выражение, закрепляются такие фразовые стереотипы, как 
«спасибо», «доброе утро», «спокойной ночи» и др. В речи появляются личные, указательные, 
притяжательные местоимения, а также прилагательные и предлоги, т. е. методы развития 
познавательной и речевой деятельности становятся слитными.  

Работа с языковым материалом, включающим в себя грамматические формы и 
конструкции разговорного языка в таких жанровых разновидностях, как ТЫ-общение 
(сверстники) и ВЫ-общение (взрослые), также в простейших формах литературных жанров 
(обыгрывание сказки, игровая драматизация и др.) способствует совершенствованию 
индивидуальной устной речи, развивает средства выразительности речи: интонацию, темп, 
скорость, громкость, а также формирует навыки речевого этикета в разных ситуациях общения.  

Без практических занятий, игр, упражнений, т.е. без направленного обучения, 
коммуникативного опыта у детей с интеллектуальными нарушениями спонтанно не возникает. В 
этой связи уроки речевой практики носят практический характер, а речевая деятельность 
выстраивается на тематике, наиболее понятной 

и доступной младшему школьнику: повседневное общение, игра, игровые воображаемые действия 
и др. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Задачи курса могут быть сформулированы следующим образом: 
 способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;  
 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 
 формировать выразительную сторону речи; 
 учить строить устные связные высказывания; 
 воспитывать культуру речевого общения.  

Для решения этих задач и для организации обучения общению обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями в программе определены темы, на материале которых 



формируются коммуникативные умения школьников. Содержание программы включает четыре 
раздела, параллельно реализуемые в каждом классе:  
Аудирование и понимание речи.  
Дикция и выразительность речи. 
Общение и его значение в жизни.  

Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения; примерные темы 
речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией).  
Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и выразительность 
речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает целенаправленную работу по развитию у 
школьников умений правильно воспринимать речь на слух, точно её интонировать, владеть 
этикетными средствами общения. Как правило, все названные умения формируются в речевых 
ситуациях. Вместе с тем специальная работа по отработке каждого из них должна вестись и на 
самостоятельных этапах урока. Такая подготовительная работа создаёт условия для более 
свободного пользования отработанными ранее умениями в пределах организуемой речевой 
ситуации, а далее и в реальных сферах общения.  

Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой практики является 
речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия 
естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, переносятся в 
спонтанное общение.  

Развитие устной речи будет действенным при установлении тесной связи между 
изучением русского языка и обучения чтению учащихся.  

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 
языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 
мышления, развитию познавательной деятельности школьников.  

Во 2 классе расширяются возможности понимания обучающимися обращённой речи, в 
том числе за счёт включения упражнений на прослушивание знакомой речи в записи, 
совершенствуются диалогические умения школьников, много внимания уделяется развитию у 
них умений участвовать в контекстном диалоге, составлять развёрнутые связные высказывания с 
опорой на план. Актуальными во 2 классе остаются задачи развития интонационной и жестово-
мимической выразительности.  

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 
развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 
Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен 
учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 
повышение интеллектуального уровня обучающихся. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
  

Предмет «Речевая практика» входит в образовательную область «Язык и речевая 
практика» учебного плана. Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 
рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели 
 

Система оценки планируемых результатов  
Предметные результаты изучения учебного предмета «Речевая практика» во 2 классе 

допускают разноуровневые требования к усвоению содержания учебного материала: 
минимальный и достаточный уровни. Это даёт учителю возможность дифференцированно 
подходить к обучению детей с нарушенным интеллектом.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.  

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для 
всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 
Предметные результаты 
 



минимальный уровень  достаточный уровень  
 выполнять  задания  по  словесной  
инструкции,  выполнять различные задания    по словесной 
данной учителем; инструкции учителя,    
 называть предметы и действия, 
соотносить их с  понимать речь, записанную на аудионосителе; 
картинками;  использовать громкую и шёпотную речь, менять темп 
 правильно  выражать  свои  просьбы,  
используя и тон речи     
вежливые слова;  по указанию учителя и в зависимости от ситуации; 
 адекватно  пользоваться правилами 
этикета при  участвовать в ролевых играх,  внимательно слушать 
встрече и собеседника,    
 прощании;  задавать вопросы и спрашивать ответы у товарищей; 

 знать свои имя и фамилию, адрес дома;  правильно выражать 
сво
и просьбы, употребляя 

 участвовать  в  ролевых  играх  (пассивно  
или  с вежливые слова;    
ограниченными  уметь здороваться и прощаться, используя 
 речевыми средствами); соответствующие    
 слушать сказку или рассказ и уметь 
отвечать на  выражения;     
вопросы с опорой  знать  адрес  дома,  имена  и  отчества  учителей  и 
 на иллюстративный материал. воспитателей,     
  директора и завуча школы, ближайших 
 родственников;    
  слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, 
 опираясь на     
  картинно-символический план.  
 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках речевой практики:  
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность 
к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей;  

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  
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. 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 
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 критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов.  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
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;  
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).  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
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.  

Критерии оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
учебного предмета «Речевая практика»  

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 
средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 
составляют основу этих результатов. 

Оценка предметных результатов  
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 
способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, 
когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 
Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя.   

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах 
индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения роль в становлении 
личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 
АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с 
этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  
соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 
               самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 
достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 
выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 
возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 
критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и 
неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 
помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 



инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 
видов помощи.  

Результаты овладения АООП 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 их как 
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:  
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 
по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 
случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать 
такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 
оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 
образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) данной образовательной организации.  

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 аудио-носителей. 
Ответы  
на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.  

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 
правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 
речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  
Общение и его значение в жизни. Речевое и 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 в 
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 
свидания». Развертывание 
формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 
правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 
Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 
(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 
Развертывание формул с помощью обращений.  

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 
живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 
«Заходи (те», «Звони(те)». 
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.  

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и 
их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 
пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я 
хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  
Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. 
Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.  

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 
«Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 
разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 
связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 
пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 
приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».  
Просьба,  совет.  Обращение  с  просьбой  к  учителю,  соседу  по  парте  на  уроке  или  на  
перемене. 
Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким 
людям.  

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно 
…, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 
Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за 
поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение 
просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 
мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 
поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).  

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 
Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 
Обращение и мотивировка при извинении.  
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 
утешения. Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 
«Молодец!», «Умница!»,  
«Как красиво!» 
Примерные темы речевых ситуаций 
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей)  

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

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 
экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.)  
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу)  



Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 
речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 
лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках 
могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 
«Знакомство в гостях».  
Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 
вопросов учителю, одноклассникам.  
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 
игры, его вариативности. 
Моделирование речевой ситуации. 
 

Тематическое планирование. 
 

№ п/п Тема урока Кол-во 
час 

1 Добро пожаловать! 1 
2-3 Конструирование и моделирование диалогов на основе иллюстраций. 2 
4 Ролевые игры по теме «Добро пожаловать» 1 
5 Составление рассказа «День знаний». 1 
6-7 Подготовка к составлению рассказов по теме «Истории о лете». 2 
8-9 Моделирование диалогов на основе сюжетных картинок. 2 
10 Беседа «Любимые игры». 1 
11 Составление индивидуального рассказа с опорой на план. 1 
12 Сказка «Три поросёнка». 1 
13 Закрепление содержания сказки. Выборочный пересказ. 1 
14 Песенка трёх поросят. 1 
15-16 Инсценирование сказки «Три поросенка». Выбор роли и атрибутов к ней. 2 
17 Расскажи мне о школе. 1 
18 Моделирование диалогов на основе иллюстраций с опорой на 

имеющиеся знания. 
1 

19 Помещения школы. Составление рассказов об отдельных местах в школе 
(библиотека, классные кабинеты, столовая). 

1 

20 Составление рассказов из личного опыта по теме «Расскажи мне о 
школе». 

1 

21 Выявление представлений детей по теме «Алло! Алло!». Характеристика 
признаков предметов. 

1 

22-23 Моделирование телефонных разговоров. 2 
24 Правила ведения телефонного разговора. 1 
25 Моделирование типового диалога с диспетчером. 1 
26-27 Выявление и расширение знаний о традициях празднования дня 

рождения. 
2 

28-29 Конструирование поздравлений и ответных реплик. Дифференциация 
поздравлений. 

2 

30-31 Моделирование диалогов поздравлений. Использование в речи тона 
голоса. 

2 

32 Составление рассказа о праздновании дня рождения. 1 
33 Выявление представлений детей по теме «Новогодняя сказка». 1 
34 Составление предложений по теме с опорой на иллюстрации, схемы. 1 
35-36 Разучивание стихотворений, песенок новогодней тематики. 2 
37 Подготовка письменных приглашений на новогодний праздник. 1 



38 Введение в тему «Новогодний карнавал». 1 
39 Приглашение гостей на новогодний карнавал. 1 
40 Новогодний карнавал: приветствие гостей, комплименты, игры на 

празднике. 
1 

41 Беседа с привлечением личного опыта «Что мне запомнилось на 
новогоднем празднике?» 

1 

42 Введение в ситуацию «Дежурство». Помощники устной речи. 1 
43 Конструирование возможных реплик в диалогах: просьба, предложение, 

отказ, согласие. 
1 

44-45 Моделирование диалогов по теме «Дежурство». 2 
46 Составление рассказа по теме «План дежурства». 1 
47-48 Конструирование предложений на тему «У меня появился щенок». 2 
49 Моделирование телефонных разговоров «Мой щенок». 1 
50-51 Составление рассказа о происшествии с домашним питомцем (на основе 

личного опыта). 
2 

52 Введение в тему «Пошли в столовую!». Ролевые игры 1 
53 Конструирование возможных диалогов в столовой. 1 
54-55 Коллективное составление рассказа по теме «Наша столовая». 2 
56 Беседа с опорой на иллюстрацию по теме «Я поздравляю тебя!» 1 
57 Составление поздравлений. 1 
58-59 Конструирование, моделирование, проигрывание диалогов поздравления 

и ответной реплики. 
2 

60 Создание видеопоздравления. 1 
61 Знакомство со сказкой «Красная Шапочка». 1 
62 Закрепление содержания сказки. Пересказ с опорой на иллюстрации. 1 
63 Инсценирование сказки. Выбор роли и атрибутов к ней. 1 
64 Обобщающая беседа по сказке «Красная шапочка». 1 
65 Обсуждение темы «Я записался в кружок!» Подготовка и обсуждение 

атрибутов речевой ситуации. 
1 

66 Моделирование возможных диалогов между руководителем кружка и 
учеником. 

1 

67 Конструирование предложений на заданную синтаксическую 
конструкцию. 

1 

68 Составление рассказов о занятиях в кружках и секциях. 1 



 
                                                             Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1), разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями.)  
        В социальном контексте именно речь является средством общения, позволяющим 
налаживать     деловые  
и межличностные контакты, устанавливать и реализовывать социокультурные связи и 
отношения с окружающей средой.  
Цель: коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся коррекционной школы. 
Концептуальная идея включения в адаптированную основную общеобразовательную программу  
образования обучающихся с умственной отсталостью предмета «Речевая практика» заключается 
в оптимизации овладения языком через организацию общения. Оптимизация обучения языку 
детей с интеллектуальными нарушениями будет наиболее успешной, если процесс усвоения 
родного (русского) языка будет включать в себя психологическую и дидактическую основу, 
реализующую коммуникативный, когнитивный (познавательный) и личностный принципы.  

Коммуникативная направленность является основополагающей для освоения любого 
языка, так как она направлена на другого человека, без этого невозможно само общение. Под 
общением (коммуникацией) может пониматься простая передача информации, или обмен 
информацией между людьми. В любом случае коммуникация- это способ воздействия на другого 
человека лингвистическими (слово, предложение, связное высказывание, письмо и др.) и 
паралингвистическими средствами (жест, мимика, интонация, сила голоса и др.).  

Когнитивный компонент в реализации курса «Речевая практика» заключается в том, что 
ребёнок, будучи включённым в коммуникативную ситуацию, инициируется к восприятию 
обращённой речи, реагированию на её содержание, поиску с помощью учителя или 
самостоятельно на доступном для него уровне. В связи с тем, что темы речевых ситуаций из 
урока в урок меняются, у ребёнка расширяется словарный запас, формируется структура 
предложения и его графическое выражение, закрепляются такие фразовые стереотипы, как 
«спасибо», «доброе утро», «спокойной ночи» и др. В речи появляются личные, указательные, 
притяжательные местоимения, а также прилагательные и предлоги, т. е. методы развития 
познавательной и речевой деятельности становятся слитными.  

Работа с языковым материалом, включающим в себя грамматические формы и 
конструкции разговорного языка в таких жанровых разновидностях, как ТЫ-общение 
(сверстники) и ВЫ-общение (взрослые), также в простейших формах литературных жанров 
(обыгрывание сказки, игровая драматизация и др.) способствует совершенствованию 
индивидуальной устной речи, развивает средства выразительности речи: интонацию, темп, 
скорость, громкость, а также формирует навыки речевого этикета в разных ситуациях общения.  

Без практических занятий, игр, упражнений, т.е. без направленного обучения, 
коммуникативного опыта у детей с интеллектуальными нарушениями спонтанно не возникает. В 
этой связи уроки речевой практики носят практический характер, а речевая деятельность 
выстраивается на тематике, наиболее понятной 

и доступной младшему школьнику: повседневное общение, игра, игровые воображаемые действия 
и др. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Задачи курса могут быть сформулированы следующим образом: 
 способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;  
 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 
 формировать выразительную сторону речи; 
 учить строить устные связные высказывания; 
 воспитывать культуру речевого общения.  

Для решения этих задач и для организации обучения общению обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями в программе определены темы, на материале которых 



формируются коммуникативные умения школьников. Содержание программы включает четыре 
раздела, параллельно реализуемые в каждом классе:  
Аудирование и понимание речи.  
Дикция и выразительность речи. 
Общение и его значение в жизни.  

Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения; примерные темы 
речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией).  
Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и выразительность 
речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает целенаправленную работу по развитию у 
школьников умений правильно воспринимать речь на слух, точно её интонировать, владеть 
этикетными средствами общения. Как правило, все названные умения формируются в речевых 
ситуациях. Вместе с тем специальная работа по отработке каждого из них должна вестись и на 
самостоятельных этапах урока. Такая подготовительная работа создаёт условия для более 
свободного пользования отработанными ранее умениями в пределах организуемой речевой 
ситуации, а далее и в реальных сферах общения.  

Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой практики является 
речевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия 
естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, переносятся в 
спонтанное общение.  

Развитие устной речи будет действенным при установлении тесной связи между 
изучением русского языка и обучения чтению учащихся.  

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 
языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 
мышления, развитию познавательной деятельности школьников.  

Во 2 классе расширяются возможности понимания обучающимися обращённой речи, в 
том числе за счёт включения упражнений на прослушивание знакомой речи в записи, 
совершенствуются диалогические умения школьников, много внимания уделяется развитию у 
них умений участвовать в контекстном диалоге, составлять развёрнутые связные высказывания с 
опорой на план. Актуальными во 2 классе остаются задачи развития интонационной и жестово-
мимической выразительности.  

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 
развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 
Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен 
учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 
повышение интеллектуального уровня обучающихся. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
  

Предмет «Речевая практика» входит в образовательную область «Язык и речевая 
практика» учебного плана. Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 
рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели 
 

Система оценки планируемых результатов  
Предметные результаты изучения учебного предмета «Речевая практика» во 2 классе 

допускают разноуровневые требования к усвоению содержания учебного материала: 
минимальный и достаточный уровни. Это даёт учителю возможность дифференцированно 
подходить к обучению детей с нарушенным интеллектом.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.  

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является обязательным для 
всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 
Предметные результаты 
 



минимальный уровень  достаточный уровень  
 выполнять  задания  по  словесной  
инструкции,  выполнять различные задания    по словесной 
данной учителем; инструкции учителя,    
 называть предметы и действия, 
соотносить их с  понимать речь, записанную на аудионосителе; 
картинками;  использовать громкую и шёпотную речь, менять темп 
 правильно  выражать  свои  просьбы,  
используя и тон речи     
вежливые слова;  по указанию учителя и в зависимости от ситуации; 
 адекватно  пользоваться правилами 
этикета при  участвовать в ролевых играх,  внимательно слушать 
встрече и собеседника,    
 прощании;  задавать вопросы и спрашивать ответы у товарищей; 

 знать свои имя и фамилию, адрес дома;  правильно выражать 
сво
и просьбы, употребляя 

 участвовать  в  ролевых  играх  (пассивно  
или  с вежливые слова;    
ограниченными  уметь здороваться и прощаться, используя 
 речевыми средствами); соответствующие    
 слушать сказку или рассказ и уметь 
отвечать на  выражения;     
вопросы с опорой  знать  адрес  дома,  имена  и  отчества  учителей  и 
 на иллюстративный материал. воспитателей,     
  директора и завуча школы, ближайших 
 родственников;    
  слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, 
 опираясь на     
  картинно-символический план.  
 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках речевой практики:  
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность 
к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
ценностей и социальных ролей;  

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  
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. 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 
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 критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов.  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
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;  
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).  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
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.  

Критерии оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
учебного предмета «Речевая практика»  

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 
средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 
составляют основу этих результатов. 

Оценка предметных результатов  
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 
способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, 
когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 
Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя.   

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах 
индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения роль в становлении 
личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 
АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с 
этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие:  
соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 
               самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 
достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность 
выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 
возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 
критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и 
неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 
помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 



инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 
видов помощи.  

Результаты овладения АООП 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 их как 
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:  
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 
по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом 
случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать 
такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 
оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 
образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) данной образовательной организации.  

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 аудио-носителей. 
Ответы  
на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.  

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 
правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 
речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  
Общение и его значение в жизни. Речевое и 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 в 
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 
свидания». Развертывание 
формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 
правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 
Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 
(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 
Развертывание формул с помощью обращений.  

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 
живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 
«Заходи (те», «Звони(те)». 
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.  

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и 
их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.  

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 
пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я 
хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  
Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. 
Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.  

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», 
«Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 
разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 
связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 
пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 
приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».  
Просьба,  совет.  Обращение  с  просьбой  к  учителю,  соседу  по  парте  на  уроке  или  на  
перемене. 
Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким 
людям.  

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно 
…, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 
Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за 
поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение 
просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 
мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 
поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).  

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 
Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 
Обращение и мотивировка при извинении.  
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 
утешения. Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 
«Молодец!», «Умница!»,  
«Как красиво!» 
Примерные темы речевых ситуаций 
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей)  

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

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 
экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.)  
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу)  



Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 
речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 
лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках 
могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», 
«Знакомство в гостях».  
Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 
вопросов учителю, одноклассникам.  
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 
игры, его вариативности. 
Моделирование речевой ситуации. 
 

Тематическое планирование. 
 

№ п/п Тема урока Кол-во 
час 

1 Добро пожаловать! 1 
2-3 Конструирование и моделирование диалогов на основе иллюстраций. 2 
4 Ролевые игры по теме «Добро пожаловать» 1 
5 Составление рассказа «День знаний». 1 
6-7 Подготовка к составлению рассказов по теме «Истории о лете». 2 
8-9 Моделирование диалогов на основе сюжетных картинок. 2 
10 Беседа «Любимые игры». 1 
11 Составление индивидуального рассказа с опорой на план. 1 
12 Сказка «Три поросёнка». 1 
13 Закрепление содержания сказки. Выборочный пересказ. 1 
14 Песенка трёх поросят. 1 
15-16 Инсценирование сказки «Три поросенка». Выбор роли и атрибутов к ней. 2 
17 Расскажи мне о школе. 1 
18 Моделирование диалогов на основе иллюстраций с опорой на 

имеющиеся знания. 
1 

19 Помещения школы. Составление рассказов об отдельных местах в школе 
(библиотека, классные кабинеты, столовая). 

1 

20 Составление рассказов из личного опыта по теме «Расскажи мне о 
школе». 

1 

21 Выявление представлений детей по теме «Алло! Алло!». Характеристика 
признаков предметов. 

1 

22-23 Моделирование телефонных разговоров. 2 
24 Правила ведения телефонного разговора. 1 
25 Моделирование типового диалога с диспетчером. 1 
26-27 Выявление и расширение знаний о традициях празднования дня 

рождения. 
2 

28-29 Конструирование поздравлений и ответных реплик. Дифференциация 
поздравлений. 

2 

30-31 Моделирование диалогов поздравлений. Использование в речи тона 
голоса. 

2 

32 Составление рассказа о праздновании дня рождения. 1 
33 Выявление представлений детей по теме «Новогодняя сказка». 1 
34 Составление предложений по теме с опорой на иллюстрации, схемы. 1 
35-36 Разучивание стихотворений, песенок новогодней тематики. 2 
37 Подготовка письменных приглашений на новогодний праздник. 1 



38 Введение в тему «Новогодний карнавал». 1 
39 Приглашение гостей на новогодний карнавал. 1 
40 Новогодний карнавал: приветствие гостей, комплименты, игры на 

празднике. 
1 

41 Беседа с привлечением личного опыта «Что мне запомнилось на 
новогоднем празднике?» 

1 

42 Введение в ситуацию «Дежурство». Помощники устной речи. 1 
43 Конструирование возможных реплик в диалогах: просьба, предложение, 

отказ, согласие. 
1 

44-45 Моделирование диалогов по теме «Дежурство». 2 
46 Составление рассказа по теме «План дежурства». 1 
47-48 Конструирование предложений на тему «У меня появился щенок». 2 
49 Моделирование телефонных разговоров «Мой щенок». 1 
50-51 Составление рассказа о происшествии с домашним питомцем (на основе 

личного опыта). 
2 

52 Введение в тему «Пошли в столовую!». Ролевые игры 1 
53 Конструирование возможных диалогов в столовой. 1 
54-55 Коллективное составление рассказа по теме «Наша столовая». 2 
56 Беседа с опорой на иллюстрацию по теме «Я поздравляю тебя!» 1 
57 Составление поздравлений. 1 
58-59 Конструирование, моделирование, проигрывание диалогов поздравления 

и ответной реплики. 
2 

60 Создание видеопоздравления. 1 
61 Знакомство со сказкой «Красная Шапочка». 1 
62 Закрепление содержания сказки. Пересказ с опорой на иллюстрации. 1 
63 Инсценирование сказки. Выбор роли и атрибутов к ней. 1 
64 Обобщающая беседа по сказке «Красная шапочка». 1 
65 Обсуждение темы «Я записался в кружок!» Подготовка и обсуждение 

атрибутов речевой ситуации. 
1 

66 Моделирование возможных диалогов между руководителем кружка и 
учеником. 

1 

67 Конструирование предложений на заданную синтаксическую 
конструкцию. 

1 

68 Составление рассказов о занятиях в кружках и секциях. 1 
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