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Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная  программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» для 5-9 классов 

составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) МАОУ СОШ№1;  

  Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова» на 2022-2023 учебный год. 

В основу разработки программы «Речь и альтернативная коммуникация» для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (2 вариант) предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

Учебный предмет, охватывающий область развития импрессивной и экспрессивной речи и альтернативной коммуникации, является 

содержательной частью системных знаний детей о процессе общения и взаимодействия в социуме. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают основными средствами социального 

взаимодействия только с помощью взрослого при использовании специальных методов и приемов обучения, дидактических средств в 

практически значимых для ребенка практических ситуациях. Результатом продуктивного взаимодействия является способность ребенка 

проявлять и удерживать интерес к собеседнику, находить способы продолжения общения в разных ситуациях. Детский коллектив для 

умственно отсталого ребенка является важным условием усвоения норм социального поведения, в котором он усваивает и присваивает 

доступные средства общения. 



Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. 

 В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является 

необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. 

Целью предмета является формирование у обучающихся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР)речевых и коммуникативных навыков с использованием средств вербальной и 

невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.  

 

Задачи: 

 Развивать речь как средство общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребёнка; 

 Развивать фонематический слух; 

 Способствовать пониманию обращённой речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов; 

 Развивать умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные языковые (вербальные) и 

альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила общения; 

 Учить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 

 Расширять словарный запас учащегося, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, игрового, 

трудового опыта в процессе «чтения»; 

•Знакомить учащегося с простыми по содержанию рассказами, историями, сказками, стихотворениями. 

 Обучать глобальному чтению в доступных ребёнку пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

копирование с образца отдельных букв, слогов или слов; развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму; овладение 

чтением и письмом на доступном уровне. 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» и является 

частью учебного плана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

№ 

п\п 

Класс                            Наименование курса Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 5 

класс 

Речь и альтернативная коммуникация 2 68 

2 6 

класс 

Речь и альтернативная коммуникация 2 68 

3 7 

класс 

Речь и альтернативная коммуникация 2 68 

4 8 

класс 

Речь и альтернативная коммуникация 2 68 

5 9 

класс 

Речь и альтернативная коммуникация 2 68 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими разделами: «Коммуникация», 

«Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

С учетом индивидуальных возможностей часть детей овладевает простейшими навыками написания отдельных слов и коротких 

предложений письменными, а иногда и печатными буквами, другие дети научаются списывать или графически подражать образам 

букв и слов, что также способствует дальнейшему развитию восприятий букв и таких слов, которые часто встречаются в быту. Дети, у 

которых не формируются предпосылки к овладению письмом и чтением, могут участвовать в занятиях, направленных на развитие 

коммуникативных действий. По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей учеников, темп прохождения 

материала замедляется или увеличивается, что может быть предусмотрено применительно к конкретному ребенку или подгруппе 

учащихся. Организация обучения на каждом этапе подразумевает параллельность, т.е. в процессе обучения нецелесообразно отдельно 

выделять занятия по чтению, письму, развитию речи: каждое из них включается в единый комплекс, нацеленный на развитие речи, 

активизацию познавательной деятельности, а также на обучение чтению и письму с учетом индивидуальных достижений. 

При обучении осуществляется индивидуальный подход к учащимся. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные). 

Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода 

Технологии обучения 

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации 

образования – улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 



пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям современных технологий и обладающей 

информационной культурой, а также представить имеющийся опыт и выявить его результативность. 

Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением 

Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащихся на основе коллективно-распределительной 

деятельности, поиске различных способов решения учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и 

поисковой деятельности обучающихся. 

Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья за период обучения в школе, 

формирование у него необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в 

повседневной жизни. 

Применяются следующие методы обучения:  

 демонстрация,  

 наблюдение,  

 объяснение,  

 сравнение,  

 упражнение,  

 беседа, 

 работа с учебником,  

 самостоятельная работа и др.  

Освоение содержания осуществляется на доступном для ребёнка уровне. Используются следующие методы обучения: 

 словесный,  

 наглядный,  

 практический 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» проводится на основании выявленных у обучающихся умений в доступной 

форме по овладению планируемыми личностными и предметными результатами освоения АООП.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных 

компетенций ребёнка по итогам учебного года. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.  

Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за 

выполнением обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении предмета, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов:   



 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 

Оценка достижений предметных результатов основывается на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет 

действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физической 

помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

Методы и средства оценки: контрольные задания, опрос (исходя из возможностей ребенка). Критерии: степень 

самостоятельности и потребности в посторонней помощи (самостоятельно, направляющая, контролирующая, стимулирующая), 

полнота знаний, прочность усвоения и умения их применять. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В соответствии с требованиями к АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют 

собой описание возможных (ожидаемых) результатов образования данной категории обучающихся.  

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП 2 варианта является развитие жизненной компетенции, 

позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими возможностями) в решении 

повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных 

контактов и жизненного опыта.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. 

· Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 

· Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными. 

· Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

· Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 

· Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, 

воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

· Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности. 

· Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых 

правил коммуникации. 

· Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 



 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций для выражения индивидуальных 

потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и 

действий путем указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

· Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и действий. 

· Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

· Узнавание и различение образов графем (букв). 

· Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

· Начальные навыки чтения и письма. 

 

Личностные учебные действия 

- - индивидуально дозированное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию. 

- целостный, ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей. 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс). 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем.  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения)  

- пользоваться учебной мебелью 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.)  



- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения 

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 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов. 

- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях) 

Базовые учебные действия. 

Учащиеся должны уметь: 

- контактировать с взрослыми и сверстниками  в знакомой ситуации взаимодействия  доступными средствами коммуникации (включая 

альтернативные): 

- выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

- называть предметы (узнавать) и соотносить их с картинками; 

- откликаться на свое имя, знать имена и отчества учителя, воспитателя, имена одноклассников и ближайших родственников. 

- различать звуки и простые звукосочетания в речи в связи с наблюдением окружающей действительности в играх; 

- подражать действиям учителя, повторять за учителем предложения о производимых действиях. 

- использовать невербальные и вербальные средства коммуникации  в соответствии с общепринятыми нормами коммуникативного 

поведения;  

- готовность к положительным формам взаимодействия с взрослыми и сверстниками;  

- выражение собственных потребностей  и  желаний  доступными средствами коммуникации в разных ситуациях взаимодействия со 

знакомыми взрослыми, 

- проявление коммуникативной активности в знакомых ситуациях. 

 

  



Содержание учебного предмета 

6 класс 

Содержание занятий «Речь и альтернативная коммуникация» включает следующие направления: «Коммуникация», «Развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

Коммуникация. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника. Привлечение внимания ребенка жестами, 

изображениями, речью. Поддержание зрительного контакта с говорящим (при предъявлении инструкции, в ходе беседы). Выражение своих 

желаний с использованием взгляда, указательного жеста, изображения, слова. Обращение с просьбой о помощи. Выражение согласия и 

несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение очередности в разговоре. Ответы на вопросы. Задавание вопросов. Общение с 

собеседником с учетом его эмоционального состояния. Прощание с собеседником. Установление зрительного контакта с взрослым.  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации  
Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих объекты/субъекты (предметы, материалы, люди, животные и т.д.). Понимание 

слов, обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Понимание слов, обозначающих свойства (признаки) 

объектов и субъектов. Понимание слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Понимание слов, обозначающих 

количество объектов/субъектов. Понимание слов, обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на 

верней полке» и т.д.). Понимание слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). Понимание словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Понимание обобщающих понятий.  

Экспрессивная речь. Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. Употребление слов, обозначающих 

функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. 

Употребление слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Употребление слов, обозначающих количество объектов. 

Употребление слов, обозначающих места расположения объектов («на столе», «около дома», «на верней полке» и т.д.). Употребление слов, 

указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Употребление обобщающих понятий. Ответы на вопросы по содержанию текста. Определение последовательности событий.  
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование  
№ 

п/п 

Дата / 

Коррекция 

Раздел. 

Тема 

Содержание, виды деятельности Ожидаемый 

результат 

Плани

руемая  

Фактич

еская 

 1 четверть (15 часов) 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 
1 01.09  Установление контакта с 

собеседником. 

Установление контакта с собеседником начинается с того, что ребёнок 

подходит к собеседнику, привлекает к себе внимание (трогает за руку, 

словом привет), устанавливает зрительный контакт. У собеседника на 

его действия должна быть ответная реакция (посмотреть на ребёнка, 

улыбнуться, сказать привет). 

установление 

контакта с 

собеседником 

2 06.09  Реагирование на собственное 

имя. 

Называть (реагировать на) свое имя, фамилию, называть имена других 

детей класса.  

реагирование на 

собственное имя 
3 08.09  Приветствие собеседника 

словом (предложением). 

 

Ребенок приветствует собеседника, произнося звук, одно слово или 

целую фразу. Отвечать приветствием на приветствие ребенка учат по 

подражанию: либо повторить то, как поприветствовал его собеседник, 

либо повторить образец, заданный педагогом. Перед тем, как ребенок 

ответит на приветствие, он должен посмотреть на него. Может 

использоваться физическая помощь со стороны педагога (поднять 

руку ребенка, помахать и др.), которая постепенно уменьшается. 

приветствовать 

собеседника 

4 13.09  Привлечение к себе 

внимания словом 

(предложением). 

Ребёнок учится использовать доступные ему речевые навыки в 

ситуации, когда он хочет что-либо сообщить. Например: ребенок 

может обратить на себя внимание, произнеся отдельный звук или слог, 

обратившись по имени, произнеся фразу «Послушай, меня, 

пожалуйста» и др. 

Ребенок учится выражать   просьбу словом «Дай», жестом. Ребёнку 

предъявляют желаемый для него предмет и говорят: «Попроси». Когда 

ребёнок знает названия предметов, перед ним помещают два предмета, 

один из которых для него более привлекателен и спрашивают его: 

«Что ты хочешь? Назови». В начале обучения используется 

вербальная подсказка, которая постепенно уменьшается. 

привлекать 

внимание 

5 15.09  Обращение с просьбой о 

помощи, выражая словом 

(предложением). 

 

выражать 

просьбу 

(желание) 

 

6 20.09  Выражение согласия 

(несогласия) словом 

В возникшей проблемной ситуации, когда ребенку требуется помощь 

со стороны взрослого, ребенок учится обращаться за помощью 

обращаться за 

помощью 



(предложением). 

 

(образец дает учитель: «Помоги!» и т. д.).  

7 22.09  Выражение благодарности 

словом (предложением). 

Обучение выражать согласие и несогласие начинают с обучения 

выражения согласия в ответ на заданный вопрос или предложенную 

ситуацию. Ребенку показывают предмет, который является для него 

желаемым (например, конфету, магнитофон, любимую игрушку и др.). 

Взрослый задает вопрос: «Ты хочешь?» и тут же подсказывает ответ 

(произносит «Да»). Когда ребенок выражает согласие, ему дают то, 

что он хочет. Затем учат выражению несогласия: показывают что-то, 

что не нравится ребенку (например, еду, которую он не хочет; ИЛИ 

игрушку, которой он не любит играть), задают   вопрос: «Ты   

хочешь?»  и   подсказывают   ответ (произносят «Нет»). В некоторых 

случаях можно дать ребёнку попробовать что-то невкусное для того, 

чтобы он понял, что выражение несогласия поможет ему избежать 

неприятного. 

выражать 

согласие 

(несогласие) 

словом 

(предложением). 

8 27.09  Ответы на вопросы 

двусоставным предложением 

(говорящие дети). Указание 

взглядом на объект.  

  

Обучение выражению благодарности происходит в естественных 

ситуациях: ребенка угостили, выполнили его просьбу, помогли что-

либо сделать, поздравили с днем рождения и др. В конкретной 

ситуации ребёнку даётся подсказка («Спасибо», «Благодарю»). 

Подсказки со стороны педагога постепенно уменьшаются, а каждое 

самостоятельное выражение ребенком благодарности поощряется. 

выражать 

благодарность 

словом 

(предложением) 

9 

10 

29.09 

04.10 
 Ответы на вопросы словом 

(предложением). 

Вопросы к ребенку должны формулироваться так, чтобы из них было 

ясно, что от него ждут ответа.  Следует избегать вопросов, требующих 

ответа «да» или «нет». Лучше всего, если вопросы будут начинаться с 

вопросительного слова («Что это?», «Что ты делаешь?», «Где...?» и 

др.). Если ребенок самостоятельно отвечает на вопрос, его следует 

поощрить, если затрудняется ответить - даётся подсказка (фраза, всё 

слово, первый слог), которая постепенно уменьшается. На начальном 

этапе обучения ребенок учится отвечать на вопрос словом, в 

дальнейшем следует обучать ребенка отвечать полным предложением. 

отвечать на 

вопросы словом 

(предложением). 

11 

12 

06.10 

11.10 
 Задавание вопросов 

предложением. 

В ситуациях, когда ребенок интересуется чем-либо, педагог 

подсказывает ребенку, как узнать что-либо об объекте - задать вопрос 

(«Что это?», «Зачем...?», «Почему...?» и др.). Педагог дает образец 

вопроса и создает ситуации, в которых ребенок сможет задать этот 

вопрос. Обучать ребенка задавать вопросы желательно в ситуации 

задавать вопросы 

предложением. 



беседы. 
13 

14 

13.10 

18.10 
 Поддержание диалога на 

заданную тему. 

Во время диалога ребенок поддерживает зрительный контакт с 

собеседником. Для увеличения времени зрительного контакта 

используются различные поощрения, виды деятельности, 

привлекательные для ребенка. 

Обучение начинает в ситуации поддержания зрительного контакта во 

время высказывания педагога в адрес ребенка, например, «Маша, 

какое у тебя красивое платье!» Затем ребенок учится реагировать на 

обращенную к нему речь взрослого без обращения к нему по имени. 

Длительность высказывания постепенно увеличивается, например, при 

рассказывании истории, описании событий, во время беседы. 

Во время ведения разговора ребенок учится находиться на расстоянии 

вытянутой руки от собеседника. Если ребенок не соблюдает 

дистанцию, его просят сделать шаг назад и после этого начать 

разговор. Когда ребенок стремится дотронуться руками до 

собеседника, его просят, например, положить руки в карманы. Ребенок 

учится слушать собеседника, не перебивая его; начинает свое 

высказывание только тогда, когда собеседник закончил свою фразу. 

Соблюдению очередности начинают обучать в простой предметной 

игре (по очереди складывать какие-либо предметы, собирать лего / 

пазлы и др.), настольной игре, где следует дожидаться своего хода. 

Сначала в игре участвуют два человека. Постепенно количество 

игроков увеличивается. Соблюдению очередности в разговоре ребенок 

учится, участвуя в коммуникативных играх, где все участники по 

очереди представляются /отвечают на вопросы 

ведущего/рассказывают что-либо о себе. Разговаривая с ребенком, 

рекомендуется делать паузы, прерывать беседу, чтобы у ребенка была 

возможность сказать что-либо в ответ. 

Важно учить ребенка учитывать эмоциональное состояние 

собеседника. Прежде чем учить ребенка общаться с собеседником с 

учетом его эмоционального состояния, необходимо научить различать 

основные эмоции. Педагог знакомит ребенка с эмоциями (радость, 

грусть, удивление, злость, страх), используя пиктограммы, картинки, 

фотографии, видео, зеркало. Зеркало помогает ребенку увидеть, какая 

мимика соответствует тому или иному эмоциональному состоянию. 

поддерживать 

диалог на 

заданную тему: 

поддержание 

зрительного 

контакта с 

собеседником, 

соблюдение 

дистанции 

(очередности) в 

разговоре. 



Подбираются картинки и фотографии с ярко выраженными эмоциями.  

После того как ребенок усвоил названия эмоций и соответствующие 

им выражения лица человека, его учат различать эти эмоции между 

собой. Каждая эмоция изучается отдельно. При изучении каждой 

эмоции педагог объясняет ребенку, в каких ситуациях эта эмоция 

проявляется, данные ситуации проигрываются. Например, радость от 

победы в игре, грусть от разлуки с мамой и др. Затем ребенок учится 

определять эмоциональное состояние людей, обращая внимание на их 

лица и поведение. Для обучения используются спонтанные ситуации в 

течение дня и специально созданные на занятии, в сюжетно-ролевой 

игре. Вместе с ребенком педагог обсуждает ситуацию, проговаривает 

правила общения, дает образец поведения. При обучении используют 

чтение рассказов, просмотр видео фрагментов на соответствующую 

тему. 
15 20.10 

 

 

 

 

 

 Прощание с собеседником 

словом (предложением). 

 

Прощаться с собеседником ребенка учат по подражанию или по 

образцу: либо повторить то, как прощался с ним собеседник, либо 

повторить образец, заданный педагогом.  Ребенок прощается с 

собеседником, произнося слово «пока» («до свидания»). Если ребенок 

затрудняется ответить - даётся подсказка (слово, первый слог), 

которая постепенно уменьшается. 

прощаться с 

собеседником 

словом 

(предложением). 

 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. 

2 четверть ( 16 часов) 
1   Понимание простых по 

звуковому составу слов. 

В начале обучения на занятия рекомендуем приглашать членов семьи, 

использовать домашнее видео. Перед ребенком находится мама, 

педагог обращается с просьбой «Покажи, где мама». Когда ребенок 

научится соотносить реальный объект со словом, ему показывают 

фотографию мамы и говорят, что это тоже мама. Фотография должна 

быть портретной (формат А5). На следующих занятиях в отсутствии 

мамы ребенок учится показывать ее на фотографии, узнавать фото 

мамы из двух (трех-шести) фотографий других людей.  

В процессе обучения пониманию имен членов семьи используются 

фотографии. Ребенка знакомят с человеком, произносят его имя - «Это 

Таня», затем спрашивают: «Где Таня?», ребенок должен посмотреть 

или показать на названного человека.  Затем учат выбирать одного 

понимание 

простых по 

звуковому 

составу слов 

(мама, папа, дядя 

и др.) 



названного человека из нескольких. На начальном этапе обучения 

названный человек должен находиться перед ребенком/в поле зрения 

ребенка, затем — в одном помещении с ребенком, но вне поля зрения. 

Как только ребенок научится узнавать реального человека по имени, 

переходят к узнаванию данного человека на фото. 
2   Узнавание (различение) имён 

членов семьи, учащихся 

класса, педагогов. 

В начале обучения на занятия рекомендуем приглашать членов семьи, 

использовать домашнее видео. Перед ребенком находится мама, 

педагог обращается с просьбой «Покажи, где мама». Когда ребенок 

научится соотносить реальный объект со словом, ему показывают 

фотографию мамы и говорят, что это тоже мама. Фотография должна 

быть портретной (формат А5). На следующих занятиях в отсутствии 

мамы ребенок учится показывать ее на фотографии, узнавать фото 

мамы из двух (трех-шести) фотографий других людей.  

В процессе обучения пониманию имен членов семьи используются 

фотографии. Ребенка знакомят с человеком, произносят его имя - «Это 

Таня», затем спрашивают: «Где Таня?», ребенок должен посмотреть 

или показать на названного человека.  Затем учат выбирать одного 

названного человека из нескольких. На начальном этапе обучения 

названный человек должен находиться перед ребенком/в поле зрения 

ребенка, затем — в одном помещении с ребенком, но вне поля зрения. 

Как только ребенок научится узнавать реального человека по имени, 

переходят к узнаванию данного человека на фото. 

узнавание 

(различение) 

имён членов 

семьи, учащихся 

класса, педагогов 

3   Понимание слов, 

обозначающих предмет. 

При обучении пониманию значений существительных используются 

сначала предметы, затем их изображения на фотографиях, картинках. 

На начальном этапе для обучения выбирают предмет, который часто 

встречается ребенку в быту. Педагог кладет на стол предмет и просит 

ребенка: «Дай кружку» (слово «кружка» выделяется голосом и 

интонацией). Если ребенок выполняет просьбу – его поощряют, 

комментируя: «Умница, ты дал кружку!», если затрудняется 

выполнить - ему оказывают помощь (взрослый своей рукой берет руку 

ребенка так, чтобы рукой ребенка взять кружку и вложить ее во 

вторую свободную руку взрослого). Ребенка учат отличать этот 

предмет от других. Например, если в качестве предмета используется 

кружка, то вторым предметом является кубик. На стол помещают два 

предмета на равном расстоянии от ребенка, просят дать кружку. Если 

понимание слов, 

обозначающих 

предмет (посуда, 

мебель, игрушки, 

одежда, обувь, 

животные, 

овощи, фрукты, 

бытовые 

приборы, 

школьные 

принадлежности, 

продукты, 

транспорт, птицы 



ребенок без ошибок дает предмет из двух, добавляют третий предмет 

(до 5-ти), предметы меняют местами. Сначала ребенок учится 

понимать название конкретного предмета (белая кружка с синей 

полосой). Для формирования обобщенного образа слова используются 

различные по внешнему виду кружки (разного цвета, размера и т.д.). 

Затем учат соотносить реальный предмет с его изображением. Педагог 

показывает и называет ребенку реальный предмет («это кружка»), 

показывает и называет фотографию/картинку/пиктограмму («и это 

кружка») и кладет изображение к реальному предмету. Затем дает 

картинку ребенку и просит: «положи туда, где кружка» (ребенок 

кладет картинку рядом с реальным предметом). После этого 

добавляется второй предмет и ребенок должен положить картинку 

«кружка» к соответствующему предмету, выбрав из двух (до 5-ти). 

Когда ребенок научился соотносить предмет с его изображением, он 

учится выбирать изображение названного предмета из изображений 

других предметов. 

и др.) 

4   Понимание обобщающих 

понятий. 

Когда ребенок знает названия нескольких предметов из одной 

лексической темы (например, «овощи», «животные» и др.), его учат 

объединять данные предметы в группу. Педагог берет несколько 

предметов или их изображений, уже знакомых ребенку, объединяет их 

(обводит все предметы/изображения пальцем, раскладывает на одном 

листе, в одну коробку и др.) и называет обобщающим словом («это 

посуда»). После этого ребенок самостоятельно объединяет 

предметы/картинки в группу «посуда». На начальном этапе среди 

предложенных предметов/изображения находятся только 

предметы/изображения с посудой, затем к ним добавляются 

один/несколько предметов/изображений, не относящихся к данной 

группе.  

понимание 

обобщающих 

понятий (посуда, 

мебель, игрушки, 

одежда, обувь, 

животные, 

овощи, фрукты, 

бытовые 

приборы, 

школьные 

принадлежности, 

продукты, 

транспорт, птицы 

и др.) 
5   Понимание слов, 

обозначающих действия 

предмета. 

Обучение пониманию значения глаголов рекомендуется начинать с 

предметных действий в быту или записанных на видео, затем 

переходить к изображениям действий на фотографиях, картинках. 

Ребенку демонстрируется само действие, выполняемое человеком в 

данный момент или на видео, педагог называет действие «пьет», затем 

понимание слов, 

обозначающих 

действия 

предмета (пить, 

есть, сидеть, 



просит ребенка показать на того, кто выполняет это действие 

«Покажи, кто пьет». Потом ребенок учится соотносить увиденное 

действие с изображенным на фотографии/картинке. При работе с 

изображениями действий подбираются фотографии/картинки, на 

которых изображены люди, совершающие простые действия (на 

начальных этапах обучения не рекомендуется использовать 

изображения животных). На каждый глагол подбирается несколько 

фотографий/картинок для того, чтобы избежать ассоциации слова с 

конкретным изображением. Каждый человек, изображенный на 

фотографиях/картинках, должен выполнять несколько действий. 

Например, если используются фото мамы, то на них она и пьет, и спит, 

и рисует, и т.д. В таком случае при выборе между несколькими 

действиями ребенок будет ориентироваться именно на действие, а не 

на субъект этого действия. 

стоять, бегать, 

спать, рисовать, 

играть, гулять и 

др.) 

6   Понимание слов, 

обозначающих признак 

предмета. 

Основной словарь признаков формируется на разных занятиях. 

Например, на занятиях по математике формируются понятия 

«большой» - «маленький» и др. Ребенок учится выполнять речевые 

инструкции, содержащие слова, обозначающие признаки предметов. 

Например, перед ребенком лежит несколько мячей разного цвета, его 

просят: «Возьми красный мяч». Затем учится показывать заданный 

признак предмета на изображении: «Покажи, на какой картинке 

веселая девочка». 

понимание слов, 

обозначающих 

признак предмета 

(цвет, величина, 

форма и др.) 

7   Понимание слов, 

обозначающих признак 

действия, состояние. 

Формирование представлений о признаках действий происходит на 

контрастных примерах, на разных занятиях. Например, «быстро» - 

«медленно», «громко» - «тихо» формируются на занятиях по музыке. 

Ребенок учится выполнять речевые инструкции, содержащие слова, 

обозначающие признаки действий. Например, «прыгни высоко», 

«Поиграй на барабане громко». Затем учится показывать заданный 

признак действия на изображении: «Покажи, на какой картинке 

мальчик идет быстро». 

понимание слов, 

обозначающих 

признак действия, 

состояние 

(громко, тихо, 

быстро, 

медленно, 

хорошо, плохо, 

весело, грустно и 

др.) 
8   Понимание слов, 

обозначающих число, 

количество предметов. 

Знакомство со значением числительных (первый, пять и др.) 

происходит на занятиях по математике. На логопедических занятиях в 

различных речевых ситуациях (выполнение простой просьбы, 

понимание слов, 

обозначающих 

число, 



понимание предложения, составление серии сюжетных картинок и 

др.)  Закрепляются словесные обозначения изученных числительных. 

Например, ребенок учится выполнять инструкции, содержащие 

числительные: «Возьми пять карточек», «Назови первую картинку» и 

др. 

количество 

предметов (пять, 

второй и др.) 

9   Понимание простых 

предложений. 

Сначала ребенок учится понимать простые нераспространенные 

предложения, состоящие из подлежащего и сказуемого. Например, 

Девочка ест. Он спит, и др. Обучение происходит на материале слов, 

уже знакомых ребенку (существительных, глаголов).  Взрослый 

показывает картинку, называя полным предложением, что на ней 

изображено (например, мальчик рисует), затем просит ребенка 

«Покажи картинку, где мальчик рисует» и др. Аналогично происходит 

работа с другим предложением. Затем из двух картинок/фотографий 

ребенка просят показать: «Где мальчик рисует», «Где девочка пьет» и 

др.  В дальнейшей работе простое предложение распространяется 

(например, девочка ест яблоко и др.) 

понимание 

простых 

предложений 

10   Понимание сложных 

предложений.  

Сначала ребенок учится понимать сложносочиненные предложения с 

союзом «и». Например, ребенка просят выполнить просьбу: «Открой 

шкаф и возьми книгу» или используют для работы 

картинки/фотографии с изображением нескольких действий 

(например, Мальчик открыл дверь и вбежала собака и др.). Затем 

ребенок учится понимать предложения с союзами «или», «а» (Ты 

будешь пить чай или мы пойдем гулять? Ложку положи на стол, а 

вилку убери со стола. Мальчик катается на велосипеде, а девочка 

играет в мяч и др.). Для работы со сложноподчиненными 

предложениями важно, чтобы ребенок умел устанавливать причинно-

следственные связи (Мальчик заболел, потому что ел снег и др.) 

понимание 

сложных 

предложений 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Понимание содержания 

текста. 

Сначала ребенок учится внимательно слушать текст.  При чтении 

рассказа речь учителя должна быть эмоционально окрашена, 

выразительна. После прочтения всего текста учитель задает вопросы, 

на которые ребенок отвечает вербально или не вербально 

(графическое изображение, электронное устройство). Затем 

проводится работа над пониманием содержания каждого 

предложения. Прослушивание каждого предложения обязательно 

сопровождается наглядностью (предметы, графические изображения). 

понимание 

содержания 

текста 



В работе над предложениями можно использовать следующую 

последовательность: слушание первого предложения; ответы на 

вопросы по содержанию первого предложения; слушание первого и 

второго предложения; ответы на вопросы по содержанию первого и 

второго предложения; слушание первого, второго, третьего 

предложения; ответы на вопросы по содержанию первого, второго, 

третьего предложения и т.д. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Экспрессивная речь. 
13   Называние (употребление) 

простых по звуковому 

составу слов. 

Обучение употреблению слов начинают на материале простых по 

своей звуковой структуре слов (мама, папа, дядя и др.). Ребенок 

произносит слово по подражанию вслед за взрослым. Постепенно 

взрослый уменьшает вербальную подсказку — произносит только 

первый слог или первый звук слова, а ребенок произносит все слово 

целиком. В работе используются видео, фотографии родственников, 

картинки. 

называние 

(употребление) 

простых по 

звуковому 

составу слов 

(мама, папа, дядя 

и др.) 
14   Называние имён членов 

семьи (учащихся класса, 

педагогов класса). 

Для обучения употреблению имен членов семьи на занятиях 

используются видео, фотографии. Взрослый показывает ребенку 

фотографию, спрашивает: «Кто это?». Если ребенок не отвечает в 

течение нескольких секунд, педагог подсказывает: «Аня». Постепенно 

вербальная подсказка уменьшается (можно подсказать все слово, 

первый слог, звук). Употреблять имена учащихся класса, педагогов 

ребенок учится на групповых занятиях. Так, на занятии 

«Коммуникация» ребенку нужно поздороваться со всеми участниками, 

называя их по именам (например, «Привет, Коля!», «Доброе утро, 

Нина!» и др.). Также для обучения следует использовать ежедневные 

ситуации, в которых ребенок спонтанно становиться инициатором 

общения. 

называние имён 

членов семьи 

(учащихся класса, 

педагогов класса) 

15   Называние (употребление) 

слов, обозначающих 

предмет. 

Обучение проводится следующим образом: взрослый показывает 

предмет, затем задает ребенку вопрос: «Что это?». Ребенок в ответ 

произносит слово самостоятельно или по подражанию вслед за 

взрослым. Если при обучении использовалась вербальная подсказка, 

ее стремятся постепенно уменьшить — произносит только первый 

слог или первый звук слова. Из учебной ситуации употребление 

конкретного слова следует переносить в повседневную жизнь. 

называние 

(употребление) 

слов, 

обозначающих 

предмет (посуда, 

мебель, игрушки, 

одежда, обувь, 



Например, ребенок может попросить этот предмет, просто назвав его 

«Мяч», или сказав простую фразу «Дай мяч!». Для первых слов в 

номинативном словаре ребенка нужно выбирать значимые, 

привлекательные для него предметы, чтобы данное слово вошло в 

активный словарь. Также на начальных этапах работы следует 

подбирать слова, доступные по своей слоговой структуре для 

произнесения их ребенком. Если ребенок затрудняется произнести все 

слово целиком, следует разбить этого слово на слоги, отработать 

произнесение каждого слога отдельно, затем снова объединить их в 

слово. 

животные, 

овощи, фрукты, 

бытовые 

приборы, 

школьные 

принадлежности, 

продукты, 

транспорт, птицы 

и др.) 

16   Называние (употребление) 

обобщающих понятий. 

Когда ребенок употребляет названия отдельных предметов из одной 

лексической темы, его учат называть эти предметы обобщающим 

словом. Педагог кладет на стол несколько предметов или их 

изображений, уже знакомых ребенку, затем задает вопрос: «Что это?», 

обводя рукой все предметы или их изображения, дает образец ответа, 

например, «Это посуда». При обучении используется вербальная 

подсказка: если ребенок не отвечает, педагог произносит: «Это 

посуда», ребенок повторяет. Постепенно вербальная подсказка 

уменьшается (можно подсказать все слово, первый слог, звук). 

называние 

(употребление) 

обобщающих 

понятий (посуда, 

мебель, игрушки, 

одежда, обувь, 

животные, 

овощи, фрукты, 

бытовые 

приборы, 

школьные 

принадлежности, 

продукты, 

транспорт, птицы 

и др.) 

3 четверть (19 часов) 
1   Называние (употребление) 

слов, обозначающих 

действия предмета. 

Взрослый выполняет само действие или показывает его изображение 

на фотографии, картинке, пиктограмме, затем спрашивает ребенка: 

«Что Таня делает?». Для обучения используется вербальная подсказка, 

которая постепенно уменьшается. 

называние 

(употребление) 

слов, 

обозначающих 

действия 

предмета (пить, 

есть, сидеть, 

стоять, бегать, 

спать, рисовать, 



играть, гулять и 

др.) 
2   Называние (употребление) 

слов, обозначающих признак 

предмета. 

После того как ребенка научили называть предмет, его учат называть 

признак предмета. Взрослый показывает предмет, затем спрашивает 

ребенка: 

«Мяч какой?», выделяя интонацией и голосом слово «какой». После 

этого учитель дает образец ответа: «Красный».  Когда ребенок 

научился называть признак предмета, его учат употреблять два слова 

вместе (например, «мяч большой», «кубик красный» и др.). При этом 

следует обращать внимание ребенка на правильное произнесение 

окончания существительного («мяч большой», «кружка большая» и 

др.). 

называние 

(употребление) 

слов, 

обозначающих 

признак предмета 

(цвет, величина, 

форма и др.) 

3   Называние (употребление) 

слов, обозначающих признак 

действия, состояние. 

На начальном этапе обучения педагог выполняет действие или 

показывает его на видео, картинке. Например, идет быстро, идет 

медленно. Ребенок называет, как идет педагог.  В дальнейшем ребенка 

учат употреблять знакомые слова в словосочетаниях (например, 

«летит высоко», «кричит громко» и др.). 

называние 

(употребление) 

слов, 

обозначающих 

признак действия, 

состояние 

(громко, тихо, 

быстро, 

медленно, 

хорошо, плохо, 

весело, грустно и 

др.) 
4   Называние (употребление) 

слов, обозначающих число, 

количество предметов. 

Сначала ребенок учится называть количество предметов (два, пять и 

др.). Учитель задает вопрос «Сколько карандашей?», ребенок 

пересчитывает их и отвечает. При ответе на вопрос «Какой по счету?» 

ребенок употребляет порядковое числительное («первый», «третий» и 

др.). Затем ребенок учится употреблять числительные в 

словосочетаниях (например, две книги и др.).  При этом следует 

обращать внимание ребенка на правильное произнесение окончаний 

(«один карандаш», «два карандаша» и др.). 

называние 

(употребление) 

слов, 

обозначающих 

число, 

количество 

предметов (пять, 

второй и др.) 
5   Называние (употребление) 

простых предложений. 

Сначала ребенок учится употреблять простые нераспространенные 

предложения, состоящие из двух слов (например, «Девочка ест»), 

затем простые распространенные предложения (например, «Девочка 

называние 

(употребление) 

простых 



ест суп», «Девочка ест суп ложкой»). Обучение происходит 

следующим образом: взрослый показывает картинку и задает вопросы: 

«Кто это?», «Что делает?», ребенок отвечает одним словом на каждый 

вопрос. Затем взрослый просит ребенка составить предложение по 

образцу, например, «Мальчик спит». В качестве наглядной опоры 

можно использовать схему предложения. Схема может быть 

представлена в виде набора картинок, где первая обозначает субъект 

действия (например, девочка), вторая — само действие (например, 

ест), третья — объект, на который это действие направлено (например, 

каша). Также схема может быть представлена в виде нескольких 

геометрических фигур (круг-объект, прямоугольник-действие, 

треугольник-субъект). Таким образом, произнося каждое слово 

предложения, ребенок указывает на соответствующую картинку или 

геометрическую фигуру в схеме.  

предложений 

6   Называние (употребление) 

сложных предложений. 

При обучении употреблению в речи сложных предложений 

используются схемы. Алгоритм работы аналогичен работе над 

простым предложением. Сначала ребенок учится употреблять 

сложносочиненные предложения с союзом «и» (например, «Солнце 

светит, и птицы поют» и др.), затем с союзами «или», «а» (например, 

«Я буду рисовать или пойду гулять», «Птица летает, а рыба плавает» и 

др.). Работу со сложноподчиненными предложениями начинают с 

использования союзов «если», «потому что» (например, «Я поиграю, 

если выполню задание», «Я не пойду в школу, потому что заболел») и 

др. 

называние 

(употребление) 

сложных 

предложений 

7   Ответы на вопросы по 

содержанию текста (3-5 

предложений). 

Рекомендуем начинать работу с ответов на вопросы к одному 

нераспространенному предложению (например, Мальчик сидит.). 

Сначала внимание обращается на объект («Кто это?»), потом на 

действие («Что делает?»). Затем ребенок учится отвечать на вопросы к 

распространенному предложению, состоящему из 3-х и более слов 

(например, Мальчик читает книгу.). Для ответов на вопросы по 

содержанию текста необходимо использовать знакомый ребенку текст. 

Сначала ребенок внимательно слушает текст, который читает учитель. 

Чтение учителя должно быть интонационно окрашено. При повторном 

прочтении текста учитель иллюстрирует картинкой каждое 

предложение. Затем учитель задает вопрос к тексту и сразу дает 

ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста 



образец ответа (например, «Кто это?» - «Это мальчик»). После этого 

он повторяет вопрос, а ребенок дает ответ. Важно учить ребенка 

отвечать на вопросы полным предложением. 
8,9   Составление рассказа по 

последовательно 

продемонстрированным 

действиям. 

Ребенок учится составлять рассказ по действиям, последовательно 

продемонстрированным учителем. Например, учитель берет в руки 

воздушный шарик, надувает его, затем подбрасывает. При этом 

учитель комментирует каждое выполняемое действие, например, «Я 

надуваю шарик». Затем учитель выполняет последовательные 

действия еще раз и просит ребенка комментировать его действия. Если 

ребенок не может осуществить перенос с местоимения «Я» на имя 

учителя, то в таких случаях рекомендуем использовать видеозапись, 

на которой другой человек выполняет те же действия, что и учитель 

(берет, надувает, подбрасывает). Ребенок комментирует действия. 

составление 

рассказа по 

последовательно 

продемонстриров

анным действиям 

Чтение и письмо. Глобальное чтение 
10-

13 

  Узнавание (различение) 

напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, 

названия предметов, 

действий.  

При обучении узнаванию своего имени ребенок прикладывает 

карточку с напечатанным именем к своей фотографии. Затем ему 

предлагают несколько фотографий, среди которых есть его 

фотография, и ребенок прикладывает карточку со своим именем к 

своей фотографии. Потом ему предлагаются две карточки с 

напечатанными на них именами (графически контрастными, 

например, Света, Оля), он должен выбрать карточку со своим именем 

и приложить к своей фотографии. Если ребенок затрудняется найти 

карточку со своим именем, то ему показывают образец (дубликат 

карточки с его именем) и просят найти такую же. Позднее ребенок 

учится узнавать свое имя среди различных слов. Аналогичная работа 

проводится по обучению узнаванию имен друзей, родственников. 

Затем ребенок учится узнавать слова, обозначающие знакомые ему 

предметы. Например, названия конкретных продуктов, игрушек, 

предметов мебели, овощей, фруктов и т. д. После этого следует 

переходить к обучению различению объектов окружающего мира, 

явлений природы. Потом ребенок учится соотносить слова с 

изображением предметов. Проводят упражнение – составление 

цепочки, например, яблоко – фотография яблока – слово «яблоко».  

Если ребенок узнает предмет на изображении, то его сразу учат 

соотносить слово с изображением, а не с предметом. При соотнесении 

узнавание 

(различение) 

напечатанных 

слов, 

обозначающих 

имена людей, 

названия 

предметов, 

действий 



слова с действием используются карточки, на которых   действие 

обозначено одним или двумя словами, например, раздеться, мыть руки 

и т.д.  Освоенный навык глобального чтения ребенок применяет в 

общении (отвечает на вопросы, выражает свои желания и др.), при 

составлении расписания дня. Возможен ответ ребенка одним словом, 

но мы рекомендуем учить отвечать на вопросы, составляя 

предложение из 2-х и более слов. Например, я хочу рисовать. 
14-

16 

  Использование карточек с 

напечатанными словами как 

средства коммуникации. 

 использование 

карточек с 

напечатанными 

словами как 

средства 

коммуникации. 

Чтение и письмо. Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 
17-

19 

  Узнавание (различение) 
образов графем (букв) м, с, х, 
ш, л, н, т, и, а, у, п, о, к, в. 
Составление слогов, 

При обучении узнаванию образа графем (букв) ребёнку предъявляется 

карточка с напечатанной буквой. Учитель называет букву и обращает 

внимание ребёнка на её изображение. Затем учитель просит ребёнка 

показать называемую букву или назвать её. 

Чтобы ребенок запомнил образ буквы, проводят следующие 

упражнения: лепка буквы из пластилина, составление из палочек, 

проволоки, обводка контура буквы (тактильный: бархатная бумага, 

крупа, меховая) и др. 

узнавание 

(различение) 

образов графем 

(букв) (А, О, У, 

М, Х) 

4 четверть (16 часов)  
1-3   Графические действия с 

использованием элементов 

графем: обводка, штриховка, 

печатание букв. 

графические 

действия с 

использованием 

элементов 

графем: обводка, 

штриховка, 

печатание букв 

(А, О, У, М, Х)  

Чтение и письмо. Начальные навыки чтения и письма. 
4-6   Узнавание звука в слоге 

(слове). 

Ребенок учится узнавать звук из ряда звуков, слогов, слов. Услышав 

нужный звук в ходе выполнения упражнений, ребенок хлопает в 

ладоши, топает ногами, показывает нужную карточку. 

узнавание звука в 

слоге (слове) ([а], 

[о], [у], [м], [х]) 
7-9   Соотнесение звука с буквой. Учитель называет звук и показывает графическое изображение буквы, 

обозначающей этот звук. Буква должна быть крупной, заглавной, 

представленной печатным шрифтом на контрастном фоне (черная 

соотнесение 

звука с буквой 

(А-[а], О- [о], У-



буква на белом фоне). [у], М-[м], Х-[х]) 
10-

12 

  Узнавание графического 

изображения буквы в слоге 

(слове). 

узнавание 

графического 

изображения 

буквы в слоге 

(слове) (А, О, У, 

М, Х)   
13-

16 

 

  Составление слогов, 

коротких слов (сильные 

учащиеся). Чтение 

(называние) слогов, слов. 

Ребенку предъявляется карточка с крупной (заглавной) буквой. 

Знакомство с буквой происходит следующим образом. Сначала 

учитель называет букву, ребенок повторяет за учителем. Затем 

учитель опять показывает букву и просит ребенка самостоятельно 

назвать ее. 

     Ребенок учится писать печатную букву без предварительной 

тренировки в написании отдельных ее элементов. Учитель дает 

образец написания буквы. Сначала ребенок вместе с учителем обводит 

контур буквы (тактильный: бархатная бумага, крупа, меховая) в 

соответствии с правилом написания буквы. Затем делает это 

самостоятельно. После этого ребенок учится писать букву по точкам. 

Начало написания буквы обозначено точкой, даются стрелочки-

направления движения. Сначала точки располагаются близко друг от 

друга, постепенно количество точек уменьшается, и расстояние между 

ними увеличивается. Ребенок учится писать букву по образцу, по 

памяти. 

называние и 

написание буквы 

(А, О, У, М, Х)   

Итого: 66  часов 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

по  предмету  « Речь и альтернативная коммуникация» 

 

Учебник Учебно-методические средства 

обучения 

(для учащихся и учителя) 

Специфическое 

обеспечение Электронно-программное 

обеспечение, ТСО 

Не предусмотрен.  Разрезная азбука. 

 Трафареты. 

 Таблицы букв. 

 Карточки с изображениями 

объектов, людей, действий 

(фотографии, пиктограммы, 

символы). 

 С напечатанными словами 

наборы букв. 

 Карточки с эмоциями. 

 Предметные и сюжетные 

картинки. 

 Прописи. 

 Магнитная 

доска. 

 

 

 Мультимедийное 

оборудование. 

 Компьютер 

презентации. 

 Аудио и 

видеоматериалы. 


