
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

« Речевая практика» 

для  подготовительного и 1- 4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- вариант 6.3, 

установленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Федеральной рабочей программе воспитания. 

Основная цель реализации программы – развитие речевой 

коммуникации обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для осуществления общения с 

окружающими людьми. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

− совершенствование речевого опыта; 

− обогащение языковых средств детей; 

− формирование выразительной стороны речи; 

− формирование у обучающихся навыков связной речи; 

− воспитание культуры речевого общения. 

− ускорение процесса овладения разговорной речью на основе коррекции 

всех составляющих речевой акт компонентов; 

− улучшение таких качественных характеристик устной речи, как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

− развитие умения составлять рассказ с опорой на иллюстрации, на 

фиксированную структуру текста, по серии картинок; 

−  развитие творческой активности обучающихся; 

− формирование представлений о необходимости обязательного 

выполнения правил, обеспечивающих безопасность человека и порядок в 

обществе.   

Учебный предмет «Речевая практика» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 

Предмет «Речевая практика» является ведущим, так как от его усвоения 

зависит успешность обучения по всем школьным предметам. 

В результате изучения предмета обучающиеся научатся принимать и 

понимать инструкцию, использовать речь в зависимости от ситуации; связно 

излагать свои мысли, адекватно пользоваться правилами речевого этикета. 

Практическая направленность предмета заключается в формировании 

умения налаживать деловые и межличностные контакты через систему 

разнообразных упражнений. Основу составляют упражнения в развитии 

коммуникативных умений, формируемых на базе элементарных знаний о 



закономерностях построения высказывания. Большая часть времени 

отводится активной речевой практике обучающихся, протекающей в 

условиях специально созданных речевых ситуаций на темы, связанные с 

жизнью детей. 

Общение и его значение в жизни. Организация наблюдений 

обучающихся за речью и речевым общением на уроках и в повседневном 

обиходе. Реализация осуществляется в ситуативных играх, в выполнении 

различных практических заданий. Работа над каждой темой начинается с 

обсуждения определенной проблемной ситуации. Работа над решением 

поставленной проблемы помогает понять обучающимся значение речи и 

культуры общения. 

Аудирование. Предполагает развитие у обучающихся способностей 

воспринимать и понимать обращенную к ним речь, выработку навыков 

четкости произношения и эмоциональной выразительности. В содержание 

работы включены упражнения на слушание речи. Они помогают 

обучающимся понимать запись информации на автоответчике в справочной 

службе, речь дикторов. Обучающиеся под руководством учителя 

«проигрывают» речевые ситуации в соответствии с лексической темой, 

учатся отчетливо произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; 

тренируются в практическом использовании мимики и жестов в процессе 

речевого общения, так как они привлекают собеседника к процессу 

коммуникации; тренируются в практическом различении интонационных 

средств выразительности – силы голоса, темпа, тона речи. Материал раздела 

реализуется на каждом уроке в виде самостоятельных тренировочных 

упражнений, а также сопровождает задания других разделов. 

Дикция и выразительность речи. Предполагает отработку чёткости 

произношения, эмоциональной выразительности. Выбор формы и 

содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа 

в его структуре. 

В процессе обучения дети учатся отчетливо произносить слоги, слова, 

чистоговорки, стихотворения; тренируются практическом различении 

интонационных средств выразительности: силы голоса, темпа, тона речи, в 

использовании мимики и жестов в процессе речевого общения, т.к. 

невербальные средства, наряду с вербальной выразительностью, играют 

значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к процессу 

коммуникации. 

Подготовка к речевой ситуации и организация 

высказывания является ведущим разделом. На уроках обучающиеся под 

руководством учителя «проигрывают» обозначенные речевые ситуации, 

моделируя различные варианты речевого поведения. Продуцирование 

обучающимися связного высказывания опирается на использование 

наглядного материала в виде мелового рисунка на доске, картинно – 

символического плана к предложению текста, картинного плана. 

Культура общения предполагает формирование у обучающих знаний 

основ речевого этикета и умений соблюдать их в определенной ситуации 



общения. Его содержание реализуется в процессе работы над речевыми 

ситуациями. 

Основной формой организации обучения является урок. 

Урок строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации, и 

параллельно отрабатываются темы из других разделов. 

Процесс обучения предполагает использование следующих методов, типов 

уроков, форм проведения уроков и элементов образовательных технологий: 

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения, игры, моделирование ситуаций. 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 
 


