
 

 

 

Адаптированная рабочая программа  

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

 по учебному предмету 

Речевая практика 

 начального общего образования 

(3 класс) 

 

срок реализации 

2023 – 2024 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

п. Севское 

2023 год. 

РАССМОТРЕНО 

руководитель 

________________________  

Фомина Н.Е. 

Приказ №1 от «05» июня   2023 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

ответственный за организацию и 

координацию учебной работы 

школы 

________________________  

Соколова Н.В. 

Приказ №6 от «09» июня   2023 г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

директор Санаторной школы-

интерната 

________________________  

Калиберова О.И. 

Приказ №151 от «09» июня   

2023 г. 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время в нашей стране разработан, принят и апробирован Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Стандарт обеспечивает равные 

возможности получения качественного образования, единство образовательного 

пространства РФ, государственные гарантии уровня и качества образования, определяет 

требования к структуре адаптированных основных общеобразовательных программ 

(АООП) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

условиям их реализации и результатам их освоения. 

Рабочие программы по учебным предметам разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Данная категория обучающихся характеризуется стойким, выраженным 

недоразвитием познавательной деятельности, вследствие диффузного органического 

поражения центральной нервной системы. Развитие обучающегося с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем 

не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность обучающихся и их личностную сферу, что даёт 

основания для оптимистического прогноза. 

Цель образования данной категории обучающихся заключается в создании 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации программ по учебным 

предметам на 1 этапе обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 выявление индивидуальных возможностей каждого обучающегося, особенностей 

его психофизического развития, оказывающих влияние на овладение учебными умениями 

и навыками; 

 формирование у обучающихся физической, социально-личностной, 

коммуникативной и интеллектуальной готовности к дальнейшему обучению; 

 формирование готовности к участию к систематическим учебным занятиям в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

 обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, опыта в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра 

и др.); 

 овладение обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

 формирование основ элементарных знаний по учебным предметам на первом этапе 

обучения; 

 достижение планируемых результатов освоения обучающимися с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) программ учебных 

предметов 3 класса с учётом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 



              Рабочие программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 3 

класса составлены с учётом уровня обученности учащихся, максимального развития 

познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода и 

обеспечивают коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Программы для 

3 класса содержат материал, способствующий достижению обучающимися того уровня 

общеобразовательных знаний, умений и трудовых навыков, который необходим им для 

социальной адаптации. 

      Так как обучающиеся 3 класса в силу своих особенностей (нарушения моторики, 

интеллекта, познавательной сферы) испытывают трудности в усвоении программного 

материала по математике, русскому языку и чтению, то для них определяются программы 

обучения, целью которых является всесторонняя педагогическая поддержка ребёнка с 

интеллектуальными нарушениями. 

В целях максимального коррекционного воздействия в содержание программ  включён 

учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные 

на повышение интеллектуального уровня обучающихся.  

             В соответствии с первым вариантом АООП оценке подлежат личностные и 

предметные результаты обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   

            Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки.  Предметные результаты включают конкретные элементы социального опыта - 

знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности, 

освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета. Программа в целом 

определяет оптимальный объём знаний и умений по учебным предметам, который 

доступен большинству детей, обучающихся по АООП  для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 1). Однако контингент обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в 3 классе неоднороден. Выделяется группа детей, которые постоянно 

нуждаются в дифференцированной помощи со стороны учителя. Они могут участвовать 

во фронтальной работе со всем классом, давать хоровые ответы, отвечать на вопросы 

учителя, но для самостоятельного выполнения этим обучающимся требуется предлагать 

облегчённые варианты заданий. Программа, учитывая особые образовательные 

потребности данной группы детей,  определяет два уровня овладения обучающимися 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  Его усвоение 

даёт основание для перевода учащихся в следующий класс. Достаточный уровень 

освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Понижать уровень требований нужно только тогда, когда учитель использовал все 

возможные коррекционно-развивающие меры воздействия. 

            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 объёму, тем выше 

показатель надёжности полученных результатов, что даёт основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). Оценка предметных 

достижений предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета каждым обучающимся и не допускает сравнения его с другими детьми. В 

текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно», если 

обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% 

заданий; «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

          Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по учебным предметам в 3 классе проводится на 



основании выявленных достижений обучающихся по овладению планируемыми 

личностными и предметными результатами освоения АООП. 

          Промежуточная (годовая) аттестация в  3 классе  проводится после прохождения 

программы за год и включает в себя: 

письменную работу по русскому языку (контрольное списывание), 

контрольную работу по математике. 

По остальным предметам учебного плана итоговые оценки определяются учителем как 

среднее арифметическое оценок за четверти.    

            В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный план состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  Данная часть представлена коррекционно-развивающей областью и 

внеурочной деятельностью.  

Рабочие учебные программы включают в себя следующие разделы: 

   -  пояснительная записка, в которой даётся общая характеристика учебного предмета, 

описание места предмета в учебном плане; 

  - планируемые результаты освоения учебного предмета; 

   -содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий; 

  - тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, а также с определением основных видов деятельности обучающихся на 

уроке; 

   -описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.   

Речевая практика. 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика»  в 3 классе образовательной 

области «Язык и речевая практика» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).  

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку 

овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым 

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 

компетенций. 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации учащихся 

с интеллектуальной недостаточностью как способности использовать вербальные и 

невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях.  

Цель обучения в 3 классе: совершенствование самостоятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в использовании речевых и 

коммуникативных умений в учебных ситуациях и живом общении.  

Задачи обучения:  

- учить  детей понимать и чётко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать друг с 

другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать на 

вопрос или просьбу; 



- развивать интонационную и жестово-мимическую выразительность речи детей, 

совершенствовать их лексику, грамматический строй речи; 

-формировать простейшие умения в части построения связного монологического 

высказывания; 

-совершенствовать диалогические умения,  развивать у детей умения участвовать в 

контекстном диалоге, составлять развёрнутые связные высказывания с опорой на план; 

--расширить возможности понимания учащимися обращённой речи, в т.ч. за счёт 

включения упражнений на прослушивание знакомой речи в записи; 

-корректировать  недостатки речевой и мыслительной деятельности; 

-корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

Основной формой организации деятельности детей на уроках является речевая ситуация 

(тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия 

естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, 

переносятся в спонтанное общение. 

Общая характеристика учебного предмета 

            Введение предмета «Речевая практика» обусловлено несовершенством речевой 

практики обучающихся с умственной отсталостью, что задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации.  

            Работа с учащимися третьего класса предполагает, что школьникам представляется 

большая самостоятельность при выполнении заданий, в ходе обучения выделяется больше 

времени для совместного выполнения заданий (работа в парах и подгруппах), 

используется методический прием «маленький учитель».  

            Отличительной особенностью уроков «Речевой практики» начиная с третьего 

класса является работа над формированием у школьников понимания значения речи и 

культуры общения в жизнь людей. Такой подход подразумевает, что взрослый, учитель, 

организующий уроки речевой практики, станет для третьеклассников собеседником, 

помощником при выполнении некоторых заданий, который на начальной стадии активно 

контролирует и направляет их речевую деятельность, помогает им понять и освоить 

ситуацию игры, но постепенно становится участником игры и лишь вносит в неё 

необходимые коррективы, управляет процессом общения «изнутри».  

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя 

основные подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется.  

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей 

способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является 

межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет 

эффективность усвоения той информации, которая заложена в устном высказывании. 

Воспитание этого умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает 

внимательное отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию 

и лучшему пониманию информации по любому учебному предмету. Материал, 

включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на каждом уроке 

речевой практики в виде самостоятельных тренировочных упражнений (в т.ч. 

артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других подразделов. Например: 

выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по 

ее описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, слушание и 

понимание текста, читаемого учителем и т.д.  

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку у 

школьников чёткости произносительной стороны говорения, его эмоциональной 

выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и 

задачами данного этапа в его структуре.  

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых 

ситуаций» являются ведущими с точки зрения организации работы по развитию 



собственно устной разговорной речи. В содержание подразделов включён перечень 

базовых формул речевого этикета, над формированием которых осуществляется работа во 

втором классе, а также примерные темы речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью 

и бытом детей. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные 

ситуации, моделируя таким образом различные варианты речевого поведения в типичных 

сферах коммуникации людей.  

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 

учащихся определяет необходимость тщательной и организованной их подготовки к 

участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и 

обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты предложений. К связному 

высказыванию дети готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале 

накапливается достаточный объём словаря по теме, разные модели предложений, 

отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью целого связного 

высказывания. Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на 

наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к 

каждому предложению текста, картинного плана к отдельным микротемам и т.д. В 

речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребёнка: умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации.  

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой 

ситуации, в связи с которой из каждого подраздела отбираются и реализуются в пределах 

урока программные направления. Речевой материал, подготовленный учителем, должен 

подчиняться единой теме, определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками 

упражнениях последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые 

затем реализуются детьми в речевых ситуациях. 

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с 

интеллектуальной недостаточностью, в рамках работы над всеми речевыми ситуациями 

следует уделять пристальное внимание таким видам работы, как называние детьми 

предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме (по 

теме ситуации, совместно с учителем), составление предложений с отработанной 

лексикой по вопросам и с помощью учителя, с опорой на картинно-символическую схему.  

Собственно, ролевая игра по теме должна быть подготовлена в том числе за счёт 

организации рассматривания атрибутов игры, разыгрывания мини-диалогов (учитель 

спрашивает, ученик отвечает). Важно, чтобы учитель, являясь участником речевой 

ситуации, неформально стимулировал школьников к использованию новых слов, 

предложений в ролевой игре по теме ситуации.  

         При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы 

школьников должны быть направлены на установление взаимопонимания с 

окружающими и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. 

Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо 

поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами реализовать 

коммуникативное намерение. С этой целью в виде тренировочных упражнений должны 

использоваться игры - театрализации, игровые задания на составление рассказов, 

обсуждения и другие виды деятельности, активизирующие живое общение школьников.  

Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть: 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, учитывающий 

особенности развития каждого ребенка; 

- психодинамическую разгрузку (чередование фаз психической нагрузки и двигательной 

активности); 

- комплексный подход к восприятию – мультисенсорную интеграцию (следует 

стимулировать все действующие сенсорные системы); 

- связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и окружающих его людей. 



Формированию у детей умения активно включаться в общение с окружающими 

способствуют игровые модели обучения в виде сюжетно-ролевых игр,  предметно - 

практическая деятельность самих обучающихся: рисование или конструирование с 

последующим обсуждением, составление схем предложений, просмотр отрывков из 

фильмов и мультфильмов, пение песенок, составление «шифрованных писем», 

позволяющих моделировать различные типы высказываний. 

Место учебного предмета в учебном плане 

           Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и 

речевая практика» и относится к обязательной части    учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На изучение 

предмета в 3 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов, исходя из 34 учебных 

недель. Длительность уроков  составляет 40 минут. 

Планируемые результаты освоения предмета 

          Личностные результаты, ожидаемые после 3 года обучения: 

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

историей страны; 

— расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, 

пациент и др.) — собственных и окружающих людей; 

— укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения); 

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в 

рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения). 

     Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

практическими коммуникативными и речевыми умениями и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному.  

Предметные результаты, ожидаемые после 3 года обучения: 

Минимальный уровень: 

— выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

— выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно 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. 

Достаточный уровень: 

— понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

аудиозаписи; 

— 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, уметь здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, 

используя соответствующие выражения; 



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

родственников; 

— принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций; 

— уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический 

план; 

— слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

Основные виды организации учебного процесса 
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Формы организации учебных занятий 

Основная форма организации обучения в третьем классе, как и на предыдущих годах 

обучения - урок «Речевой практики», в ходе которого школьники привлекаются к участию 

в ролевой игре по теме речевой ситуации.  

Участие в речевой ситуации по теме урока «Речевой практики» требует 

организованной подготовки. Весь процесс работы над речевой ситуацией может быть 

условно разделен на три взаимосвязанных этапа: 

         1) накопительный; 

         2) диалогический;  

         3) итоговый. 

  Первый этап – накопительный. Его цель – уточнить и расширить представления 

умственно отсталых учащихся по теме, познакомить их с проблемой речевой ситуации, 

обеспечить языковыми средствами для участия в итоговой ролевой игре.  

Собственно речевая ситуация организуется на диалогическом этапе работы. 

Форма организации речевой ситуации – ролевая игра, используемая в учебных целях. В 

содержание ролевой игры включается речевое общение учащихся с учителем и друг с 

другом в соответствии с распределёнными ролями и игровым сюжетом. 

Работа над темой речевой ситуации завершается на третьем этапе, который 

условно назван итоговым.  

Уроки также могут быть организованы в форме инсценировок, творческих работ. 

В ходе ролевой игры разворачиваются различные сюжеты в рамках выбранной темы.  

Начиная с третьего класса, работа над каждой темой должна предваряться решением 

проблемной ситуации, что помогает школьникам понять значение речи и культуры 

общения в жизни людей. Завершение работы над каждой темой (представленное в 

учебнике рубрикой «Это важно!») также ориентирует на осмысление правил речевого 

общения.  



Роль самого учителя в процессе подготовки и проведения ситуации постоянно меняется. 

На начальной стадии работы учитель активно контролирует деятельность детей, помогает 

им понять роль, «вжиться» в неё. Постепенно он становится участником игры. И здесь 

очень важно, чтобы учитель сам верил в речевую ситуацию, в её эффективность, так, как 

только это условие позволит добиться результатов не только в развитии речи, но и в 

развитии коммуникации учащихся.  

Будучи участником речевой ситуации, учитель может вносить необходимые коррективы в 

работу, управлять процессом общения.  

Система оценки достижения планируемых результатов 

          Знания, умения и навыки обучающихся по предмету «Речевая практика» 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса обучающихся.  

  При оценке итоговых результатов освоения программы по речевой практике должны 

учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребёнка.  

Критерии оценки по предмету «Речевая практика» 

При оценке достижений умственно отсталых школьников по предмету «Речевая 

практика» следует исходить от достигнутых ими личных достижений, индивидуальной 

динамики речевого и коммуникативного развития. Принципиально важно выбирать 

та к ую оц е н ку ,  ко то ра я  бы  стимулировала активность детей в процессе участия в 

речевых ситуациях. Работа учащихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка 

достижений осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично».  

Деятельность школьников оценивается по итогам их участия в речевых ситуациях. 

Обсуждая речевую ситуацию, оценивая участие в ней школьников, учителю важно 

проявлять такт. Отрицательная оценка деятельности участников неизбежно приведёт к 

снижению активности. При обсуждении действий участников проигранного сюжета 

отмечаются прежде всего удачные моменты и тактично указываются на некоторые 

недостатки. При этом берётся во внимание не конечный результат работы ученика, а его 

продвижение в речевых умениях, тем самым поощряется любая попытка ученика 

участвовать в коммуникации.  

Критерии: Отлично – умение использует самостоятельно в учебных ситуациях и 

повседневном общении; очень хорошо – использует в учебных ситуациях, при 

напоминании и помощи взрослого; хорошо – умение в стации формирования. Если 

формирование умения не является актуальным для воспитанника, оценка по данному 

критерию ему не выставляется. 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы 3 класса соотнесено со следующими лексическими темами: «Я за 

порогом дома»,  «Я и мои товарищи», «Я дома», «Я в мире природы». 

№ п/п Раздел предмета (курса) Количество часов           Формы 

контроля 

 

1. Я за порогом дома. 

 «Снова в школу!»  

«В библиотеке» 

«На приёме у врача»  

«Отправляюсь в магазин» 

«Я — зритель» 

 «Какая сегодня погода?» 

23 ч. 

4 ч. 

4 ч. 

3 ч. 

4 ч. 

4 ч. 

4 ч. 

Самостоятельная 

работа под 

руководством учителя. 

2. Я и мои товарищи. 

 «Мы собрались поиграть» 

«Лисичка со скалочкой» 

«Сказки про Машу» 

31 ч. 

  4 ч. 

  3 ч. 

  4 ч. 



«Новогодние поздравления» 

 «Снегурочка» 

«Весенние поздравления» 

«Готовим подарок к празднику» 

«Поздравляем С  Днём победы!» 

«Узнай меня!» 

  2 ч. 

  4 ч. 

   4 ч. 

   4 ч. 

   3 ч. 

   3 ч. 

3. Я  дома. 

 «Телефонный разговор», 

«Весёлый праздник». 

8 ч. 

4 ч. 

4 ч. 

4. Я в мире природы. 

Учимся понимать животных». 
4 ч. 

4 ч. 

5 Повторение пройденного 

материала. Игры и упражнения 

на закрепление правил речевого 

этикета. 

2 ч. 

 

 ИТОГО    68 ч.  

Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, 

различных по количеству слов: ма—мя, ло—лё, 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. 

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию. Например: «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса и 

ритма); «— Что ты, ёж, 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, шепотная 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 вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, 

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

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 чём-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 поймёт; 

— 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. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 

изучавшемуся в 1 и 2 классах) 

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, тётенька, 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». Развёртывание 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. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как 

живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) 

ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

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

их развёртывание 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 

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. Развёртывание 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. 

 Темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «Телефонный разговор», «Весёлый праздник». «Я за порогом дома»: «Снова в 

школу!», «В библиотеке», «На приёме 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 Днём победы!», «Узнай меня!». «Я в мире 

природы»: «Учимся понимать животных». 

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.   

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

Тематическое планирование  

№п/п Тема Колич

ество 

часов 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 



Я за порогом дома (4 ч.) 

1. Снова в 

школу! 

4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса) 

 Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций) 

Актуализация правил приветствия (конструирование 

диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с 

заданной интонацией, проигрывание диалогов). 

Составление рассказов на тему летнего отдыха 

(рассматривание иллюстрации, анализ плана, составление 

предложений и др.) 

Начало памятки «Секреты вежливого общения» 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

2. 

3. 

4. 

Я и мои товарищи (4 ч.) 

5. Мы 

собрались 

поиграть 

4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса) 

 Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций) 

Конструирование диалога-конфликта (анализ иллюстрации; 

составление реплик; тренировочные упражнения в 

произнесении реплик с адекватной интонацией, с 

использованием мимики и жестов; проигрывание диалога; 

редактирование диалога после обсуждения способов 

избегания конфликта) 

Актуализация опыта учащихся в участии в играх с 

правилами (беседа на основе личного опыта, повторение 

правил игр, знакомых школьникам, игра с правилами по 

выбору учащихся) 

Разучивание считалок.  

Составление «копилки игр».  

Подготовка и составление рассказов по теме ситуации 

(коллективное составление рассказа по иллюстрации, игры 

«Рассказ по кругу», «Дополни предложение», «Копилка 

вопросов», индивидуальные рассказы с опорой на план).  

Продолжение памятки «Секреты вежливого общения» 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

6. 

7. 

8. 

Я за порогом дома (7 ч.) 

9. В 

библиотеке 

4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса) 

Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта)  

Актуализация имеющихся знаний о правилах поведения в 

библиотеке 

Конструирование возможных диалогов с библиотекарем.  

Экскурсия в школьную библиотеку. 

Ролевая игра «В библиотеке» 

Обобщение полученных знаний: составление правил 

поведения в библиотеке.  

Продолжение памятки «Секреты вежливого общения» 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)   

10. 

11. 

12. 

 

13. На приёме 

у врача 

3 Введение в ситуацию (обсуждение проблемного вопроса) 

Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта)  14. 



15. Актуализация имеющихся знаний о правилах поведения на 

приеме у врача. 

Конструирование возможных диалогов в регистратуре.  

Конструирование возможных диалогов с врачом.  

Ролевая игра «На приеме у врача» 

Продолжение памятки «Секреты вежливого общения» 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)    

Я и мои товарищи (7 ч.) 

16. «Лисичка 

со 

скалочкой» 

3 Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию) 

Знакомство со сказкой (слушание сказки в аудиозаписи с 

опорой на иллюстрации) 

Закрепление содержания сказки (пересказ с опорой на 

иллюстрации, по вопросам учителя, игра «Рассказ по кругу» 

и др.) 

Инсценирование сказки.  

17. 

18. 

 

19. Сказки про 

Машу 

4 Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, 

обсуждение проблемного вопроса.) 

Актуализация сказки «Маша и Медведь» (слушание 

сказки в аудиозаписи с опорой на иллюстрации) 

Закрепление содержания сказки. 

Актуализация сказки «Три медведя» (слушание сказки с 

аудиозаписи с опорой на иллюстрации) 

Закрепление содержания сказки. 

Игра «Живые загадки».  

Инсценирование сказки по выбору учащихся.  

20. 

21. 

22. 

Я за порогом дома (4 ч.) 

23. Отправляю

сь в 

магазин   

4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса) 

Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта)  

Актуализация имеющихся знаний о покупках с 

супермаркета (работа с предметными картинками: отдел – 

товар) 

Конструирование возможных диалогов с продавцом. 

Проигрывание диалогов с привлечением внимания 

необходимости громкого четкого произнесения реплик 

при общении с продавцом.  

Ролевая игра «В магазине» 

Экскурсия в магазин.  

Продолжение памятки «Секреты вежливого общения».  

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)   

24. 

25. 

26. 

Я дома (4 ч.) 

27. Телефонны

й разговор 

4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса) 

Актуализация имеющихся знаний по теме  

Составление «Правил общения по телефону» 

Прослушивание в аудиозаписи фрагмента сказки К. 

Чуковского «Телефон». 

Чтение фрагментов сказки по ролям.  

Проигрывание диалогов из сказки с дополнением их 

словами приветствия, благодарности, прощания.   

Ролевые игры «Телефонный разговор». 

28. 

29. 

30. 



Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)   

Я и мои товарищи (2 ч.) 

31. Новогодни

е 

поздравлен

ия 

2 Введение в тему (беседа с использованием личного опыта 

учащихся) 

 Составление предложений по теме с опорой на образец, 

условно-графические схемы.   

Разучивание стихотворений, песенок новогодней 

тематики.  

Подготовка письменных приглашений на новогодний 

праздник.  

32. 

Я за порогом дома (8 ч.) 

33. Я – зритель  4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса) 

Актуализация имеющегося опыта, знаний по теме. 

Обогащение словарного запаса по теме (работа с 

иллюстрациями, ответы на вопросы).   

Моделирование и проигрывание возможных диалогов в 

кинотеатре.  

Составление «Правил вежливого зрителя» 

Ролевая игра «Кинотеатр» 

Продолжение «Памятки вежливого общения» 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)   

34. 

35. 

36. 

37. Какая 

сегодня 

погода?   

4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса) 

 Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций) 

Актуализация имеющихся знаний о том, какую 

информацию содержит прогноз погоды, как ее нужно 

использовать при планировании своего времени. 

Конструирование предложений по теме с опорой на 

условные обозначения.  

Ролевая игра «Прогноз погоды»  

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

38. 

39. 

40. 

Я и мои товарищи (12 ч.) 

41. «Снегуроч

ка» 

4 Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, 

обсуждение проблемного вопроса). 

Знакомство со сказкой (прослушивание сказки в 

аудиозаписи с опорой на иллюстрации). 

Закрепление содержания сказки (рассказ по кругу, рассказ 

с эстафетой и др.) 

Инсценирование сказки. 

Конкурс «Мастер сказки сказывать». 

42. 

43. 

44. 

45. Весенние 

поздравлен

ия 

4 Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию, 

дополнение деталей ситуации по вопросам учителя, 

выбор предложения, наиболее подходящего к 

содержанию картинки, из двух, произнесенных учителем) 

Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с различной интонацией в 

зависимости от адресата 

Конструирование диалогов поздравления и ответной 

46. 

47. 

48. 



реплики, моделирование и проигрывание диалогов 

Создание поздравительных открыток. Подпись адресата 

открытки.  

49. Готовим 

подарок к 

празднику 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Введение в ситуацию (беседа с опорой на личный опыт) 

Коллективная подготовка подарков к праздникам 23 

февраля и 8 марта: выбор адресата, формы подарка, 

составление плана изготовления подарка, работа в парах 

или мини группах.   

Конструирование диалогов вручения подарка и ответной 

реплики, моделирование и проигрывание диалогов. 

50. 

51. 

52. 

 

 

Я дома (4 ч.) 

53. Весёлый 

праздник 

4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса) 

 Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций) 

Подготовка к ролевой игре «Прием гостей», в т.ч. 

обсуждение конкурсов и развлечений для детского 

праздника.  

Ролевая игра «Приём гостей» 

Составление рассказа по теме с опорой на сюжетные 

картинки, план из ключевых слов.  

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

54. 

55. 

56. 

Я в мире природы (4 ч.) 

57. Учимся 

понимать 

животных  

4 Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса) 

 Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций) 

Подготовка учащимися творческих работ по теме 

(обсуждение замыслов, порядка выполнения).  

Выполнение и представление творческих работ классу.  

Составление правил ухода за домашними животными.  

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

58. 

59. 

60. 

Я и мои товарищи (6 ч.) 

61. Поздравляе

м с Днём 

победы! 

 

3 Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 

опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций) 

Прослушивание песен, стихов, рассказов о Великой 

Отечественной войне.  

Коллективного панно «Поздравляем с Днем Победы!» 

Конструирование устных поздравлений с Днем Победы 

различным адресатам (ветеранам, учителям, родным) 

Поздравление с праздником.  

62. 

63. 

 

64. 

65. 

66. 

Узнай 

меня!    

 

3 

 

 

Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса) 

Подготовка к составлению описания внешности человека 

(игры «Наш портрет», «Рассказ по кругу» и др.)  

Составление рассказов-описаний о себе и товарищах.  

Подведение итогов работы с «Памяткой вежливого 

общения». 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»). 

 

 

   

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



Наименования объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Коли

честв

о 

Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 УМК «Речевая практика» для 3 класса: 

1.Рабочая программа.1-4 классы: АООП образования для детей с 

УО (вариант 1)  

2.Учебники: 

Комарова С.В. Речевая практика. 3 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы  / С.В. Комарова. - М.: Просвещение, 

2018. 

3.Рабочие тетради и пособия: 

Комарова С. В., Головкина Т.М. Речевая практика. Рабочая тетрадь. 

3 класс. - М.: Просвещение, 2018. 

Комарова С.В. Речевая практика. Методические рекомендации. 1-4 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. /С.В. 

Комарова. - М.: Просвещение, 2016.  

Методические пособия (книги для учителя), дополнительная 

литература: 

1.Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников/ Ярославль: 

Академия развития, 2001. 

2.Горбацевич А.Д., Коноплёва М.А. Методическое пособие «Речевая 

практика». - М.: ВЛАДОС, 2017. 

3.Земцова О.Н. Что нас окружает. Познаём мир. Занимательный 

материал по развитию речи детей младшего школьного возраста. – 

М.: ЗАО Компания «Махаон», 2006. 

4.Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия 

развития, 2006. 

5. Кукушкина О.И. События жизни. Комплект рабочих тетрадей по 

развитию речи для уч-ся 1-4 кл. спец. (коррекц.) обр.учр.  с кратким 

методическим руководством.- М.: Просвещение, 2004. 

6.Лёвушкина О.Н. Словарная работа в начальных классах/М.: 

Владос, 2003. 

7.Новоторцева Н.В. Развитие речи детей/ Ярославль: Академия 

развития, 1996. 

8. Поле речевых чудес: Учебное пособие. Екатеринбург: ТОО 

"ГриК",  2012. 

9.Речь. Речь. Речь: Книга для учителя/Под ред. Т.А. Ладыженской. - 

М.: Педагогика, 1990. 

10.Русский язык.1-4 кл.: Развитие устной речи и коррекция письма. 

Инновационные подходы: конспекты уроков, упражнения, 

занимательные задания/ авт.-сост. И.В Фомина, И. В. Щербакова. - 

Волгоград: Учитель, 2009. 

11.Уроки вежливости. Хорошо или плохо? Журнал «Талантливый 

малыш»/под ред.Ю.А. Майоровой.- Нижний Новгород: ЗАО 

«Издательство «Газетный мир», 2011. 

12. Шалаева Г.П. Родная речь. - М.: СЛОВО; Эксмо, 2006. 

     

Библиотечны

й фонд 

комплектуетс

я на основе 

федерального 

перечня 

учебников, 

рекомендован

ных 

(допущенных) 

Мин. обр. и 

науки РФ 

Печатные пособия 



Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в программе по речевой практике (в том числе в 

цифровой форме). 

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для 

сюжетных игр); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки). 

  

 

 

 

Технические средства обучения 

Акустические колонки. 

Документ-камера. 

Интерактивная доска. 

Классная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Многофункциональный центр (принтер, сканер, ксерокс). 

Мультимедийный проектор. 

 Размер не 

менее 150×50 

см 

С диагональю 

не менее 72 

см 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

  

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Стол учительский.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы со 

стульями. 

     В 

соответствии 

с санитарно-

гигиенически

ми нормами 
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