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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Речевая практика»  составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями); на основании 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «ОШИ № 6» 

(вариант 1),  учебного плана МКОУ «ОШИ № 6» на 2020-2021 уч. г. (рассмотрен на 

педагогическом совете, протокол № 7 от 10.06.2024 г.). 

Цель: развитие речевой коммуникации школьников с нарушениями интеллекта для 

осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи: 
 –  Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт   компонентов; 

 Помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт: 

 Улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, 

темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

 Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

 Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

 Учить строить устные связные высказывания; 

 Воспитывать культуру речевого общения. 

Краткая характеристика класса 

В классе 14обучающихся. По возможностям обучения в классе: 

1гр. – 4 учащихся. Эти учащиеся наиболее успешно овладевают программным 

материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, выполняются 

самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного 

задания, быстрее других справляются с заданиями. Полученные знания и умения такие 

ученики успешнее остальных применяют на практике. 

2гр. – 4 учащихся. Эти ученики  испытывают на уроках развития речи некоторые 

затруднения. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они 

нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в 

новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, 

допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Эти дети не 

могут представить достаточно отчетливо те явления, события, предметы и факты, о которых 

им сообщается.  

3гр. – 3 учащихся. Эти дети испытывают значительные трудности в усвоении 

программного материала. Организация учителем предметно-практической деятельности, 

использование наглядных средств обучения оказываются для них недостаточными. Темп 

усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. 

Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных 

знаний и умений могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое 

несколько измененное задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой 

способности учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний и умений 

выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. 

Наблюдая изменения множеств, величин, выполняя материализованные действия, 

учащиеся их полностью не осознают. Связи, отношения, причинно-следственные зависимости 

самостоятельно ими не осмысливаются. Все свои усилия дети направляют на запоминание 

того, что сообщает учитель. Они удерживают в памяти отдельные факты, требования, 

рекомендации к выполнению заданий, но так как запоминание происходит без должного 
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осмысления, дети нарушают логику рассуждений, последовательность умственных и даже 

реальных действий, смешивают существенные и несущественные признаки   явлений. Знания 

их лишены взаимосвязи, происходит разрыв между реальными действиями и их 

математическим выражением. Особенно трудно такие дети усваивают отвлеченные выводы, 

обобщенные сведения. Им почти недоступен обратный ход рассуждений. Учащиеся с большим 

трудом запоминают правила часто потому, что не понимают их, за словами, которые они 

пытаются заучить, нет реальных представлений.  

4гр. – 3 учащихся. Эти учащиеся овладевают учебным материалом на самом низком 

уровне. При этом только фронтального обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются 

в выполнении большого количества упражнений, введении дополнительных приемов 

обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать выводы с 

некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно. Учащимся 

требуется четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. 

Помощь учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно, другие и в 

этих условиях допускают ошибки. Эти  учащиеся не видят ошибок в работе, им требуется 

конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее задание 

воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. 

Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается 

программой вспомогательной школы. 

Общая характеристика предмета 

Введение в программу «Русский язык» раздела «Речевая практика» (1- 4-е классы) 

обусловлено несовершенством речевой практики умственно отсталых дошкольников и 

младших школьников, что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет 

включение детей в разнообразные формы коммуникации. Уровень речевого общения детей с 

нарушением интеллекта не может обеспечить успешного освоения учебного материала любого 

из учебных предметов. 

Аудирование ипонимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, 

различных по количеству слов: ма—мя, ло—лѐ, 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. Чѐткое выразительное произнесение чистоговорок, 

стихотворных диалогов по подражанию. Например: «От топота копыт пыль по полю летит» 

(выбор силы голоса и ритма); «— Что ты, ѐж, 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, шѐпотная 

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 
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вопросительной, повествовательной и восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, 

например: Снег идѐт? — Да, снег идѐт. — Ура, снег идѐт! 

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 чѐм-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 поймѐт;  

 — 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.  

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, тѐтенька, 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». 

Развѐртывание 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. Развѐртывание формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие 

ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как живѐшь?», «До завтра», «Всего 

хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещѐ», «Заходи(те)», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. 

Приглашение домой. Правила поведения в гостях.  

Поздравление, пожелание. 
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 Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и их развѐртывание 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.  

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

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 на перемене. Обращение 

с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развѐртывание 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. 

Примерные темы речевых ситуаций «Я дома»: «Телефонный разговор», «Весѐлый праздник». 

«Я за порогом дома»: «Снова в школу!», «В библиотеке», «На приѐме у врача», «Отправляюсь 

в магазин», «Я — зритель», «Какая сегодня погода?». «Я и мои товарищи»: «Мы собрались 

поиграть», «Лисичка со скалочкой», «Сказки про Машу», «Новогодние поздравления», 

«Снегурочка», «Весенние поздравления», «Готовим подарок к празднику», «Поздравляем с 

Днѐм победы!», «Узнай меня!». «Я в мире природы»: «Учимся понимать животных». 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Речевая практика»  входит в обязательную часть учебного плана, предметную 

область «Язык и речевая практика», рассчитан на 69 часов  в год,  2 часа в неделю. 
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С целью выполнения учебного плана (в период карантина, ЧС, неблагоприятных 

погодных условий) образовательный процесс осуществляется  посредством корректировки 

календарно-тематического плана адаптированной рабочей программы по предмету способом 

уплотнения программного материала. 

При корректировке рабочих программ изменяется количество часов, отводимых на 

изучение раздела, но при этом не уменьшается объем материала за счет полного исключения 

разделов из программы. 

Корректировка может быть осуществлена путем слияния близких по содержанию тем 

уроков, укрупнения дидактических единиц по предмету. Изменения вносятся в лист 

корректировки.  

Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

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: 

— расширение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 

историей страны; 

— закрепление представлений о различных социальных ролях — собственных и окружающих 

людей; 

— укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение 

представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

— закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов начального обучения); 

— закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов начального обучения). 

Предметные результаты освоения программы 

Адаптированная рабочая программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Достаточный уровень: 

— понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных 

артистами в аудиозаписи, уметь отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного; 

— понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, 

уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

— уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь 

на образец учителя и анализ речевой ситуации; 

— участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

— правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения; 

— принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки 

по темам речевых ситуаций; 

— уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на 

картинно-символический план. 

Минимальный уровень: 

— выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

— выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно 
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пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 

— знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы (по вопросам учителя); 

— участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 

— слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой 

на иллюстративный материал; 

— выразительно произносить чистоговорки, короткие 

стихотворения по образцу учителя; 

— участвовать в беседе; 

— слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь 

на картинно-символический план. 

Базовые учебные действия: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Регулятивные учебные действия: 

   входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

   ориентироваться в пространстве класса; 

   пользоваться учебной мебелью; 

   адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

   работать с учебными принадлежностями (учебник, наглядный материал, материал для 

театрализованных постановок) и организовывать рабочее место под руководством учителя; 

   принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе с помощью учителя; 

   работать в группе, в паре; 

   участвовать в деятельности на уроках речевой практики, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников с помощью учителя. 

Познавательные учебные действия: 

   выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

   делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

   пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

   читать; 

   писать; 

   наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик 

– класс, учитель - класс); 

   отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

   использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем. 
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Содержание  учебного предмета  

№ Раздел Содержание 

1. Аудирование и 

понимание речи 

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед 

заучителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок 

илирассказов с последующим пересказом прослушанного. 
2. 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 

произнесѐнных фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с 

помощью мимики и жестов в сочетании с речью и без неѐ, с опорой 

на пиктограммы и без них. 

3. Общение и его 

значение в жизни 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди 

создалирадио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио или 

с телеэкрана? 

Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для 

нас этообщение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник —

устный или письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для 

нас этообщение? 

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. 

4. Обращение, 

привлечение 

внимания 

«Ты» и «Вы», обращение по имении отчеству, фамилии, обращение 

к знакомым взрослым и ровесникам. Грубоеобращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения ксверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и 

др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, 

тѐтенька,девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

незнакомымчеловеком без обращения («Скажите,пожалуйста…»). 

Обращение в письме,поздравительной открытке. 

5. Знакомство, 

представление, 

приветствие 

Формулы «Давайпознакомимся», «Меня зовут…», «Меня зовут…, 

а тебя?». Формулы 

«Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». Ответные реплики 

наприглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

6. Приветствие и 

прощание 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствияи прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Формулы«Здравствуй», «Здравствуйте», «До 
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свидания». Развѐртывание формул спомощью 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», 

«Спокойнойночи». Неофициальные разговорные формулы: 

«Привет», «Салют»,«Счастливо», «Пока». Грубые (фамильярные) 

формулы: «Здорóво», «Бывай»,«Чао» и др. (в зависимости от 

условий школы). Недопустимостьдублирования этикетных формул, 

использованных невоспитаннымивзрослыми. Развѐртывание формул 

с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: 

«Какдела?», «Как живѐшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 

Просьбы припрощании: «Приходи(те) ещѐ», «Заходи(те)», 

«Звони(те)». 

7. Приглашение, 

предложение 

Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

8. Поздравление, 

пожелание 

Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развѐртывание с помощью обращения по 

имени иотчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и 

старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы 

«Желаютебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые 

средства:улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», 

«Яхочу подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные 

реакции напоздравления и подарки. 

9. Одобрение, 

комплимент 

Формулы «Мне очень нравится твой…», «Какхорошо ты…», «Как 

красиво!» и др. 

10. Телефонный 

разговор 

Формулы обращения, привлечения внимания втелефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки,обращения 

автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к 

телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», 

«Можнопопросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощьюприветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», 

«Я слушаю». 

11. Просьба, совет Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте науроке или 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развѐртывание просьбы с помощью мотивировки. 

Формулы«Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», 

«Разрешите…», «Можномне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

12. 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 



10 

 

рада» идр. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя 

(Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

13. Замечание, 

извинение 

Формула «Извините, пожалуйста» с обращениеми без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения 

(«Янечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения 

приизвинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение 

имотивировка при извинении. 

14. Сочувствие, 

утешение 

Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

15.  Одобрение, 

комплимент 

Одобрение как реакция на поздравления,подарки: «Молодец!», 

«Умница!», «Как красиво!». 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методический комплект: 

Допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному  

компоненту государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  образования 

и  представлен следующими учебными пособиями: 

 С.В. Комарова «Речевая практика», 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 

частях. Москва. «Просвещение», 2019. 

- Рабочая тетрадь. Речевая практика . 

 иллюстрации, таблицы (демонстрирующие готовые изображения, методику их получения) 

 трафареты  

 учебные модели 

 раздаточные карточки 

Информационное обеспечение: 

 Учебные презентации: 

«Правила поведения в библиотеке» 

« Дорожные знаки» 

« Поздравительные открытки» 

«Правила этикета» 

 DVD-фильмы: 

«Сказка о золотом петушке» 

« Бременские музыканты» 

          « Двенадцать месяцев» 

 Технические средства обучения: 

 Телевизор 

 Компьютер 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методический комплект: 

Допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному  

компоненту государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  образования 

и  представлен следующими учебными пособиями: 

 С.В. Комарова «Речевая практика», 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 

частях. Москва. «Просвещение», 2019. 

- Рабочая тетрадь. Речевая практика . 

 иллюстрации, таблицы (демонстрирующие готовые изображения, методику их получения) 

 трафареты  

 учебные модели 

 раздаточные карточки 

Информационное обеспечение: 

 Учебные презентации: 

«Правила поведения в библиотеке» 

« Дорожные знаки» 

« Поздравительные открытки» 

«Правила этикета» 

 DVD-фильмы: 

«Сказка о золотом петушке» 

« Бременские музыканты» 

          « Двенадцать месяцев» 

 Технические средства обучения: 

 Телевизор 

 Компьютер 
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