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Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая программа по предмету «Речевая практика» разработана на основе

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  обучающихся  с  НОДА  (6.3)

МБОУ «Вавожская СОШ» и индивидуального учебного плана

Систематические  занятия  по  программе  «Речевая  практика»  предоставят  возможность

ребёнку овладеть простыми, но необходимыми приёмами улучшения разборчивости речи,

обогатить словарный запас, научиться оформлять в устной форме свои мысли, располагать

слова в предложении в определенной последовательности, связывать предложения в тексте.

Специально  подобранные  задания  позволят  улучшить  синхронность  голоса,  дыхания  и

артикуляции,  сформируют  у  обучающихся  умение  анализировать  наглядную  ситуацию,

выделять главное и второстепенное.

На занятиях у детей может быть сформировано умение правильно пользоваться речевым

дыханием:  слитное  воспроизведение  слогов  с  постепенным  их  наращиванием,  слитное

воспроизведение  слов,  умение  соотносить  речь  и  изображения  (выбор  картинки

соответствующей  слову,  предложению),  проявлять  готовность  к  согласованию  своих

действий  с  действиями  учителя,  понимать  информацию,  содержащуюся  в  устном

высказывании,  умение  воспринимать  и  соотносить  слова,  словосочетания,  фразы  с

иллюстрациями,  умение  общаться,  используя  в  самостоятельной  речи  словосочетания  и

простые  нераспространенные  предложения,  навыки   использования  альтернативные  и

дополнительные  системы  общения,  которые  являются  улучшающими  или  заменяющими

самостоятельную речь.

Учащиеся научатся:

 формировать выразительную сторону речи;

 строить связные устные высказывания;

Учащиеся получат возможность научиться:

 передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами

в записи;

 выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме;

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа;

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;

 правильно выражать свои просьбы, употребляя "вежливые" слова;  здороваться,

прощаться,  просить  прощения  и  извиняться,  используя  соответствующие

выражения;



 сообщать  о  себе:  имя  и  фамилию,  домашний  адрес,  имена  и  фамилии  своих

родственников;

 принимать  участие  в  коллективном  составлении  рассказов  по  темам  речевых

ситуаций;

 объяснять, как можно дойти (доехать) до школы (по вопросам учителя);

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями.

Содержание курса с указанием форм организации занятий.

Выраженной  особенностью  умственно  отсталых  детей  с  ДЦП  является  нарушение

целенаправленной деятельности, поведения, эмоционально-волевой сферы. Им свойственны

непоследовательность  в  изложении  мыслей,  неумение  выделять  главное  в  содержании

рассказа,  в  сюжетной  картинке.  Обнаруживается  крайняя  неравномерность  в  усвоении

знаний по отдельным предметам.

Нарушения речи у умственно отсталых детей являются вторичными, зависящими от 

недоразвития познавательной деятельности (Петрова В.Г., Соботович Е.Ф.) Исследователи 

выделяют 3 уровня недоразвития речи у умственно отсталых детей:

1 уровень. Ребенок с трудом понимает речь. В его речи имеются лишь отдельные слова. 

Вербальная недостаточность восполняется использованием жестов.

2 уровень. У ребенка имеются трудности понимания речи. На этом уровне ребенок 

грамматически организует речь, объединяя слова в короткие фразы, может написать 

отдельные слова, но не способен составить связный рассказ.

3 уровень. Понимание читаемых текстов ограничено. Ребенок правильно строит фразы, но 

предложения стереотипны, мало варьируются. Словарь беден. Ребенок может правильно 

написать простые слова и короткие фразы. В письменных рассказах отмечаются выраженные

нарушения.

Проведение  занятий  направлено  на  развитие  умений  учащихся  понимать  и

сознательно строить и произносить словесные сообщения разных типов. Форма проведения

занятий преимущественно игровая.

На  занятиях  дети  научатся  простейшим  приёмам  эффективного  восприятия  и

запоминания вербальной и визуальной информации.



Работа  по  развитию  связной  речи  с  детьми,  имеющими  нарушения  опорно-

двигательного  аппарата  и  интеллектуальной  недостаточностью,  должна  проводиться  с

учетом специфики речевого недоразвития. Дети с ДЦП с легкой умственной отсталостью

младшего школьного возраста не знают значения многих слов,  лексический запас крайне

ограничен.  У  детей  нарушены  семантические  представления,  языковые  абстракции  и

обобщения не сформированы.  

Данная  программа  предусматривает  занятия  в  малых  группах  (до  5  человек)  с

речевым тренингом. В ходе занятия дети могут находиться за индивидуальными партами или

за одним общим столом. Если данный урок стоит в сетке занятий в конце учебного дня и

содержание темы занятия позволяет, то урок может быть проведён на ковре. Рекомендуется

проведение  бинарных  уроков  с  участием  логопеда  для  дифференцированной  работы  с

учетом  индивидуальных  особенностей  детей. Частота  занятий –  1  раз  в  неделю.  При

необходимости  содержание  занятий  дублируется  в  ходе  индивидуальной  коррекционной

работы. Срок реализации программы: с сентября по май (не менее 30 занятий).

Цель  курса –  формирование  и  коррекция  коммуникативной  функции  речи,

направленные на социальную адаптацию детей с  церебральным параличом и умственной

отсталостью.

На занятиях речевой практики во 2 классе решаются следующие задачи:

 Формировать длительность и плавность речевого выдоха

 Обучить детей простым речевым шаблонам. 

 Обучить детей применять усвоенные навыки в различных ситуациях.

 Обеспечить усвоения  общественного  опыта  умений  действовать  совместно  с

взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции.

 способствовать совершенствованию развития речевого опыта учащихся.

 Обогащать языковую базу устных высказываний.

 Учить  строить  связные  устные  высказывания;  воспитывать  культуру  речевого

общения.

Программа по речевой практике включает в себя формирование и развитие различных

сторон речи. На развитие каждого компонента речи на каждом году обучения уделяется от

одного до четырех занятий,  далее  каждый компонент закрепляется  на  каждом занятии в

течение  всего  учебного  процесса.  Программа  по  речевой  практике  содержит  следующие

направления:



1. Формирование просодических компонентов речи:

 Постановка  и  автоматизация  вегетативного  (диафрагмально-брюшного)  типа

дыхания. Вся работа по постановке проводится логопедом совместно с педагогами

адаптивной  физкультуры,  эрготерапевтом  и  врачом-неврологом.  Автоматизация

проводится в положении сидя и, по возможности стоя.

 Постановка фонационного дыхания. 

Задачи:  увеличение  фонационного  выдоха;  стремление  к  наиболее  равномерной

длительности звучания и высоты тона каждого звука; обучение мягкости голосоподачи.  

Постановка  фонационного  дыхания  начинается  с  работы  над  гласными  звуками  с

последующей координацией голосоведения и правильного дыхания. 

2. Обучение навыкам правильной эмоционально-образной речи. Задачи: удлинение речевого

выдоха;  закрепление  навыка  правильного  диафрагмально-брюшного  дыхания;  работа  над

формированием  мягкой  голосоподачи;  автоматизация  навыка  опоры  на  утрированную

артикуляцию гласных звуков речи.

3. Обучение речевым шаблонам.

Задачи: овладение речевыми шаблонами как первой ступенью психо -  речевого общения;

формирование  активного  словаря  по  различным  темам;  преодоление  страха  речи;

автоматизация  усвоенных  знаний,  умений  и  навыков  и  использование  их  в  модельных

ситуациях.

4. Расширение и обогащение лексического запаса

Работа  по  расширению  и  обогащению  лексического  запаса.  Расширение  и  обогащение

лексики включает в себя словарную работу по темам.

Если  в  классе  обучаются  дети,  имеющие  тяжелые  нарушения  речи,  использующие

альтернативные и дополнительные способы коммуникации, необходимо проводить занятия

по  формированию  навыков  общения  между  собой  детей  с  различными  речевыми  и

коммуникативными возможностями.

Дополнительную и альтернативную системы коммуникации могут использовать:

– дети, которые достаточно понимают обращенную речь, но не могут выразить свои

потребности вербально (дети с церебральным параличом и умственной отсталостью).



В  этих  случаях  они  используют  средства  поддерживающей  коммуникации  на

протяжении всей жизни;

– дети, испытывающие трудности в овладении языком (например, дети с умственной

отсталостью и  дизартрией  средней  степени  тяжести).  Они  в  большинстве  случаев

способны овладеть крайне ограниченными вербальными средствами коммуникации, и

в средствах поддерживающей коммуникации нуждаются временно;

– дети, которым устная речь как средство коммуникации недоступна. В этих случаях

поддерживающие  средства  коммуникации  выступают  как  средства,  замещающие

язык, как полная альтернатива отсутствующей устной речи.

 Организационной  формой  обучения  альтернативным средствам  коммуникации  являются

групповые и индивидуальные занятия. В зависимости от этапа и задач работы проводятся: 

занятия-тренинги (обучение использованию графических средств коммуникации). 

      Объем кодового словаря, представленный пиктограммами, должен быть таков, чтобы не

только  позволять  ребенку  общаться  в  классе,  в  повседневной  жизни,  в  различных

учреждениях, дома. Это тесно связано с овладением азбучным письмом и чтением. Каждая

пиктограмма  должна  соответствовать  одному,  максимум  двум  словам,  если  слово

употребляется с предлогом и вместе с ним означает одно целое.

     Код должен быть логичным: слова,  принадлежащие одним и тем же семантическим

группам,  должны  выражать,  насколько  возможно,  одну  и  ту  же  идею.  Слова  в  кодовой

системе  классифицированы  в  соответствии  с  основными  грамматическими  категориями.

Различение грамматических категорий основано на применении цветного фона 

Цвета фона представлены следующим образом:

• имена существительные — синий (голубой);

• глаголы — красный; 

• прилагательные — зеленый; 

• наречия, предлоги, союзы — черный. 

      Обязательным  условием  в  работе  является  соотнесение  различных  частей  речи,

представленных одним и тем же символом с соответствующим цветным фоном. Соотнесение

грамматических  категорий  слов  с  цветным  фоном  является  стратегическим  путем  для

обучения функциональным связям элементов в предложении через подключение синтаксиса.

Графические  символы  (пиктограммы)  обязательно  сопровождаются  надписями,



способствующими  в  дальнейшем  обучению  ребенка  глобальному  чтению.   Отдельную

категорию  слов  составляют  графические  символы  для  обозначения  информации  в

общественных местах.

       Первые графические символы должны отражать предпочитаемые ребенком предметы

или  занятия,  выступающие  в  качестве  стимула,  мотивирующего  к  инициированию

коммуникации: например, пиктограммы с изображением любимых игрушек, еды, одежды и т.

д. Графические символы должны быть доступны для восприятия, узнавания, распознавания и

«чтения». Графические символы обязательно сопровождаются надписями, способствующими

обучению ребенка глобальному чтению и позволяющими его собеседникам легко понять их

значение. Выбор графических символов должен определяться: зоной актуального развития

ребенка;  информацией,  получаемой  в  процессе  беседы  с  родителями,  специалистами,

работающими с ребенком, и на основе собственных наблюдений.

         Дальнейшая работа по освоению новых символов строится с учетом зоны ближайшего

развития,  что  обеспечивает  развивающий  характер  процесса  обучения.  Важнейшим

элементом  обучения  использованию  пиктографического  кода  является  его

функциональность,  т.  е.  возможность  обращаться  к  символам  в  случае  необходимости.

Следует  регулярно  повторять  усвоенные  символы  во  избежание  их  забывания.  Новые

символы вводятся постепенно. На занятии рекомендуется знакомство не более чем с одним

новым символом. 

Примерное тематическое планирование

       Тема занятия

Краткое содержание

занятия

Кол. 

Час.

Основные виды 

деятельности обучающихся 

на занятии.

1. Ознакомительно

е  занятие.  Для

чего  нужна

«Речевая

практика?»

Речь и ее значение в жизни

человека.  Культура  речи.

Речь устная и письменная.

1 Повторение  предложений,

разных  по  структуре    и

интонации.

2. Общение. Какое бывает общение, его 

правила. Вежливые слова.

2 Прослушивание  коротких

сказок  с  последующим

пересказом.  Ответы  на

вопросы учителя



3. Общение в школе.

Правила общения в школе. 

Мои одноклассники

2 Прослушивание правил,

участие в речевых ситуациях

по теме, ответы на вопросы.

4. Собираемся в

школу.

Общение в школе. 

Собираем портфель. Что 

можно и чего нельзя брать 

в школу. Почему?

2 Подбор предметных картинок,

составление предложений со

словами: уроки, домашнее

задание, письменные

принадлежности, учебные

принадлежности

5 От дома до

школы.

Адрес школы, домашний 

адрес. Где ты живешь?

2 Запись адреса школы, выбор

карточки со своим адресом.

Составление рассказа по

плану: «Как я добираюсь до

школы».

6 В школьной

столовой.

Правила поведения в 

столовой. Вежливые слова. 

Профессия - повар. 

Любимые блюда в школе.

2 Подбор предметных картинок,

Рассказ по картинкам. Ролевая

игра по теме.

7 Как ходить в

гости.

Угощение для

гостей

«Муха- Цокотуха» К.И. 

Чуковский. В гости к Мухе-

Цокотухе. Рассказ Н.Н. 

Носова «Бобик в гостях у 

Барбоса». Просмотр 

мультфильма «Бобик в 

гостях у Барбоса»

4 Прослушивание сказок с 

последующей инсценировкой. 

Составление рассказа по 

картинке. Описание 

понравившегося героя сказки 

или рассказа.

9 За покупками в

супермаркет

Магазин, где все можно 

купить. Правила поведения 

в магазине. Презентация по 

теме.

3  Составление рассказа по 

картинке. Определение отдела

магазина по описанию.

10 Мы идем в

магазин

Цель похода в магазин. С 

кем мы ходим в магазин.

2 Составляем список покупок.

Игра: « Мы пришли в 



магазин»

11 Торговый

центр. Магазин

одежды.

Сезонная одежда. Одежда в

школе и дома. Праздничная

одежда. Гигиена одежды. 

Презентация по теме

3 Подбор сюжетных картинок. 

Ролевая игра по теме. 

Исключение лишнего 

предмета одежды с 

объяснением.

12 Поздравь с

праздником

родных и

друзей

Праздники. Дни рождения. 2 Составление поздравления по 

образцу и придумывание 

подарков для родных и 

друзей.

13 Поздравь с

праздником

родных и

друзей

Составляем поздравление 

для друзей и родных к 

празднику. Если к тебе 

пришли гости.

2 Ролевая игра по теме. 

Оценивание себя в речевой 

ситуации по вопросам 

учителя.

14 Кино и театр в

нашем городе

Кино и театр в нашем 

городе. Правила поведения 

в кинотеатре. Правила 

поведения в театре.

3  Игра: мы пришли в кино. 

Установление общего и 

различного с помощью 

учителя. Что мы знаем о 

театре и кинотеатре. Речевой 

тренинг по ситуации, 

формулирование вопросов по 

теме

15 Итоговое

занятие

 «Вежливое общение дома, 

в школе, на улице». 

Презентация по теме.

2 Составление рассказа по 

картинкам и плану. Оценка 

правильного и неправильного 

поведения.

16 Итоговое

занятие

Сообщение, рисунки, 

короткие рассказы  на 

понравившуюся тему

1 Обсуждение выставки детских

работ.

Всего 34
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