
 
 

 

 

 

Аннотация к адаптированной программе по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

Рабочая программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» (предметная 



 
 

область «Язык и речевая практика») для обучающихся 9 класса составлена в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2), и является учебно-методической 

документацией, определяющей рекомендуемые ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую базу рабочей программы  составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом МО 

РФ от 19.12.2014 г. №1599);

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразова- тельной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 24 ноября 2022 г. №1026;

 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны- ми нарушениями);

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образователь- ной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 22.03.2021 № 115;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образо- вательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основ- ного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115» от 

11.02.2022 № 69;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо- 

лодежи»;

Цель реализации рабочей программы: 

Рабочая программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» направлена на 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, основанной на развитии личности и необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

 

1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЁЛОЙ И ГЛУБО- КОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), 

ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

Для обучающихся, получающих образование по АООП (вариант2) характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может 

сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно- двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени тяже- сти. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические 

заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельно- сти, препятствующим освоению предметных учебных 

знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности ин- 

теллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той или иной 

психической функции, практического навыка может быть существенно различен. 



 
 

Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается системное 

недоразвитие речи, которое проявля- ется в своеобразном нарушении всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. Специ- фика 

речевых нарушений у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обусловлена комплексом причин органиче- ского, функционального и социального характера. У 

детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невоз- можно 

формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие 

обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним 

речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 

косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей ча- 

сти данной категории детей используют разнообразные средства невербальной коммуникации. 

Учитывая разную сложность нарушений, можно выделить три степени выраженности системного 

недоразвития речи (СНР) при ум- ственной отсталости: 

СНР тяжелой степени: полиморфное нарушение звукопроизношения; грубое недоразвитие 

фонематического восприятия, фонематиче- ского анализа и синтеза; ограниченный словарный 

запас; выраженные аграмматизмы, проявляющиеся в нарушении простых и сложных форм 

словоизменения и словообразования: употреблении падежных форм существительных и 

прилагательных; нарушении предложно- падежных конструкций, согласовании прилагательного и 

существительного, глагола и существительного; несформированности словообра- зования; 

отсутствии связной речи. 

СНР средней степени: полиморфное или мономорфное нарушение звукопроизношения; 

недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа и синтеза; аграмматизмы, 

проявляющиеся в сложных формах словоизменения (предложно-падежных конструкци- ях, 

согласовании существительного и прилагательного в среднем роде именительного падежа, а также 

косвенных падежах); нарушение сложных форм словообразования; недостаточная сформированность 

связной речи (в пересказах пропуски и искажения, пропуски смысловых звеньев, нарушение 

последовательности событий); выраженная дислексия, дисграфия. 

СНР легкой степени: нарушение звукопроизношения отсутствует или носит мономорфный 

характер; фонематическое восприятие и фо- нематический анализ, в основном, сформированы; 

имеются трудности определения последовательности и количества звуков на сложном ре- чевом 

материале; словарный словарь ограничен; в спонтанной речи отмечаются лишь единичные 

аграмматизмы, при специальном обследо- вании выявляются ошибки в употреблении сложных 

предлогов, нарушения согласования существительного и прилагательного в косвенных падежах 

множественного числа; нарушения сложных форм словообразования; в пересказах отмечаются 

лишь незначительные пропуски вто- ростепенных смысловых звеньев, не отражены лишь 

некоторые смысловые отношения; нерезко выраженные дисграфии, дислексии. 

Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, 

отличается низким уровнем продуктив- ности из-за быстрой истощаемости, отвлекаемости. 

Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий. 

Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. 

Детям трудно понять ситуацию, вы- членить в ней главное и установить причинно-следственные 

связи, перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При про- должительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной 

положительная динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном 

недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, 

темпа движений, что осложняет формиро- вание физических действий: бег, прыжки и др., а также 

навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной от- сталостью 

отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. У других – 

повышенная возбудимость, по- движность, беспокойство сочетаются с хаотичной 

нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными наруше- ниями 



 
 

наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении 

навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват 

карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть различна. 

Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, 

при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием предметов 

окружающего быта. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значитель- ная часть детей с тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и мно- 

жественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму различных 

ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры 

каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по от- дельности, 

а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной 

помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой 

при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом. 

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими-либо возраст- ными параметрами. Органическое поражение 

центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выра- 

женного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, 

коммуникации. Все эти проявления совокупно пре- пятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной 

группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем 

возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого 

из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и 

качеством ока- зываемой коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышле- ния, внимания, памяти и др. у обучающихся с 

глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении 

«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью воле- вых 

процессов, дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе 

любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных ос- нований 

и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

 

 
 

2. ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ И ГЛУБОКОЙ УМ- СТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ), 

ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ (ТМНР). 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных потребностей. Учет 

таких потребностей определяет необходимость создания адекватных усло- вий, способствующих 

развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач. Умственная 

отсталость обучающихся 9-б класса, в той или иной форме, осложнена нарушениями сенсорными, 

соматическими, речевыми, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой 

сферы. 

При разработке рабочей программы учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 9 



 
 

класса учитывались особые обра- зовательные потребности: 

 Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно 

развивающегося ребенка.

 Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в 

более дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение обычно 

развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и 

графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т. п.) 

 Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой организации 

образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочетании с расстройствами 

аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации 

групповых форм образования, в особом структурировании образовательного пространства и 

времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать последовательность и 

взаимосвязь явлений и событий окружающей среды.

 Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения.

 Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со 

стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов разных 

профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов 

здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, 

при организации образования необходимо учитывать круг контактов особого ребенка, который 

может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей 

семьи и д. Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации 

и в семье.
 

3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ. 

В основу разработки рабочей программы учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» (предметной области «Язык и речевая практика») АООП обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тя- 

желыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной програм- мы, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформули- рованными требованиями в ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью к: 

 структуре образовательной программы;

 условиям реализации образовательной программы;

 результатам образования.

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с умственной от- сталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 



 
 

психологической науки, раскрывающих основ- ные закономерности и структуру образования с учетом 

специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познаватель- ной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• индивидуальное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях; 

• повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 
обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 

В основу формирования АООП обучающихся с умеренной умственной отсталостью, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (ин- теллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР), предмета «Речь и альтернативная коммуни- 

кация» положены следующие принципы: 

1) принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

2) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

3) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

4) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

5) онтогенетический принцип; 

6) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

7) принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

8) принцип сотрудничества с семьѐй. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Рабочая программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» для обучающихся 9 

класса обеспечивает удовлетво- рение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии. 

Программа направлена на формирование навыков самостоятельной деятельности, социальной 

ответственности, способности чув- ствовать, понимать себя и другого человека. 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 



 
 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочета- нии с 

аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются 

трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями интел- лекта 

отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная 

(звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими зна- 

чительно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных 

речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации 

и социального общения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной комму- никации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное 

поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребѐнка 

в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, 

заранее программиру- емую интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, 

организованное включение в общение. 

Программно-методический материал по «Общению» представлен следующими разделами: 

«Коммуникация», «Развитие речи сред- ствами вербальной и невербальной коммуникации», 

«Чтение и письмо». 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, 

поддержания и завершения кон- 

такта. 

При составлении специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи 

и, в зависимости от возможно- 

стей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач. Если 

ребенок не владеет устной (звучащей) ре- чью, ему подбирается альтернативное средство 

коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам комму- 

никации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная 

картинка, черно-белая картинка, пикто- грамма, напечатанное слово), электронные устройства 

(коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). 



 
 

 

 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Зада- чи по развитию импрессивной 

речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по 

развитию экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе 

общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не 

владеющий устной (звучащей) речью, учится общаться, пользуясь альтернативными 

средствами. 

Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки осмысленному 

чтению и письму, начальные навыки чтения и письма 

Для реализации рабочей программы используется специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованный учебный кабинет, оборудованную игровую 

комнату, игрушки и предметы со световыми и звуковыми эффектами, сенсорные панели, 

муль- тимедийное оборудование. 

Техническое оснащение курса включает: учебные столы, мячи различного диаметра, 

коврики, мягкие кресла, диваны. 

Рабочая программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» (9 

класс) организуется в форме уроков, исходя из особен- ностей развития обучающихся 

с умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии / кон- силиума и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Урок проводится для состава всего класса или для группы обучающихся и 

предусматривает следующую структуру деятельности обучающихся: 20 минут - 

обучение, 20 минут – игровые виды деятельности. 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ АООП (ВАРИАНТ 2) 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2 

является развитие жизненной компетенции, позво- ляющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими 

возможностями) в решении повсе- 

дневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов. 

Освоение содержания рабочей программы учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация», созданной на основе ФГОС, обеспечивает 

достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: 

ожидаемых личностных и возможных предметных. 

Ожидаемые личностные результаты освоения учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация» (9 класс): 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к окружающим; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



 
 

 освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной де- ятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, обще- принятых правилах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув- ствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

Возможные предметные результаты освоения» учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация»: 

адекватные реакции на обращения, просьбы, интонации, жесты; 

 развитие предпосылок к пользованию средствами альтернативной 

коммуникации: жестами, взглядами, символами, знаками, позами, 

рисунками, пиктограммами; 

 элементарное сопровождение выражения собственных просьб, желаний 

жестами, знаками, символами; 

 умение принимать участие в 

диалоге, отвечать на вопросы с 

помощью речи или знаковых 

заместителей; 

 развитие внимания, памяти, восприятия, 

 

6. ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЕЙ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося отражает направленность на 

обеспечение конструктивного взаимодействия спе- циалистов организации и родителей 

(законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. 

Программа сотрудничества с семьей направлена на: 

 психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;

 повышение осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка;

 обеспечение участия семьи в разработке и реализации содержания программы;

 обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации;

 организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации 

программы курса и результатах его освоения;

 организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях.

 

Программа предмета «Речь и альтернативная коммуникация» (9-б класс) включает 

следующие формы сотрудничества с семьей: 

- индивидуальные консультации (по запросу родителей); 

- тематические консультации по разделам и темам занятий (по запросу 

родителей); 

- открытые занятия (1 раз в четверть); 

- письменные рекомендации (по необходимости). 

 

7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 



 
 

УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития ориентирует образова- тельный процесс на введение в культуру ребенка, по 

разным причинам выпадающего из образовательного пространства, достижение воз- 

можных результатов освоения содержания СИПР и АООП. 

Система оценки результатов включает целостную характеристику освоения 

обучающимися АООП и СИПР, отражающую взаимодей- ствие следующих 

компонентов: что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, что из 

полученных знаний и умений он приме- няет на практике,   насколько активно, 

адекватно и самостоятельно он их применяет. При оценке результативности обучения 

учитывается, что у обучающихся могут быть вполне закономерные затруднения в 

освоении предмета, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их 

обучения и развития в целом. 

Учитываются следующие факторы и проявления: 

− особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

− выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития обучающегося в процессе вы- полнения перцептивных, 

речевых, предметных действий, графических работ; 

− в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна 

оказываться помощь: разъяснение, показ, допол- нительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям 

и др.; 

− при оценке результативности достижений учитывается степень самостоятельности 

ребенка. 

Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения детей 

осуществляются в качественных критериях по итогам 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». 

Система оценки достижения предметных результатов АООП (вариант 2) исключает 

наличие шкалы балльного (отметочного) оценивания. Промежуточная (годовая) 

аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития 

жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. На еѐ основе составляется 

характеристика каждого обучающегося, делаются выводы и ставятся задачи для СИПР 

на следующий учебный год. Перевод обучающегося на следующую ступень 

образования осуществляется максимально приближѐнно к возрасту ребѐнка 

 

8. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ (БУД) 
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 



 
 

отсталостью 

Основой для разработки рабочей программы учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» 9 класса является -Программа форми- рования базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (далее программа формирования БУД,), которая 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП (вариант 2). В основе формирования БУД лежит деятельностный подход к обуче- нию, 

который позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью. Основная цель ре- ализации программы формирования 

БУД в 9 классе состоит в формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта 

учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе. 

Задачами реализации программы в 9 классе являются: 

1. Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание); 

 выполнение инструкции учителя; 

 использование по назначению учебных материалов; 

 выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени 

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами. 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритму 

деятельности. 

Мониторинг базовых учебных действий 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. 

Для оценки сформированности каждого действия используется система  реально 

присутствующего опыта деятельности и его уровня. 

 деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом;

 деятельность осуществляется по подражанию:

 деятельность осуществляется по образцу;

 деятельность осуществляется по последовательной инструкции;

 деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету 

деятельности;

 самостоятельная деятельность;

 умение исправить допущенные ошибки.

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри 

целостной деятельности используются условные обозначе- ния: 

 действие (операция) сформировано – «ДА»;

 действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»

 действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО»

 действие (операция) пока недоступно для выполнения – «НЕТ».

Выявление уровня сформированности и доступности тех или иных видов деятельности, 

позволяет судить об уровне развития психических про- цессов, их обеспечивающих, т. е. 

критерии доступности и сформированности тех или иных видов деятельности позволяют 

оценить зону актуального раз- вития ребенка и выбрать содержание индивидуальной 

программы обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных и невербальных средств 

День знаний. «Снова в школу» по Н. Носову.Чтение рассказа «Жил-был учитель» Э. 

Мошковская. Чтение стихотворения «Чему учат в шко- ле» М. Пляцковский. Чтение 



 
 

рассказа «Поздравление» по Ермолаеву по Ю. Ермолаеву. Чтене рассказа «Жѐлтой 

краской кто- то…» Н. Ан- тонова, Чтение стихотворения «Почему сороконожки 

опоздали на урок» В. Орлов. Слушание сказки «Мужик и медведь».(Развитие слухово- 

го внимания). Слушание сказки «По щучьему веленью». (Развитие слухового 

внимания). Слушание рассказа «Три желания Вити» по Л. Ка- минскому. Заучивание 

стихотворения Н.Антонова «Желтой краской кто-то….». Чтение рассказа «Подарки осени» Е. Благинина. Слу- шание рассказа «В осеннем лесу по В. Путилиной. Чтение стихотворения «Славная осень…» Н. Некрасов. Слушание рассказа «Отчего Осень грустна» по Ю. Шиму. Слушание и чтение 

стихотворения «Осень» К. Бальмонт. «Осень». Составление рассказа по картинке. 

«Осени щедрые дары». Работа с предметными картинками. Слушание рассказа «Время 

листья опадать…» по Граубину. Чтение рассказа «Жмурки» по М. Булатову. 

Одеваемся по погоде. Работа с предметными картинками. Загадки. Обобщающий урок 

по теме «Время листьям опадать… 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 

Чтение рассказаПо В.Гаранжину "Пушок". Составление рассказа «Мои родственники». 

Все профессии важны. Работа с предметными кар- тинками. Чтение рассказа «Томка» 

По Е. Чарушину. «Улетают птицы в теплые края» составление рассказа по картинке. 

Слушание рассказа по Б. Житкову "Охотник и собаки". «Зимующие птицы» называние 

птиц по картинке. Слушание голосов зимующих птиц (звукоподража- ние). Слушание 

рассказа "Хитрый бурундук Г. Снегирѐв. Развитие слухового внимания. Чтение 

рассказа "Игрушки лисят" Г. Корольков. 

Чтение рассказов про животных. Чтение рассказа по Г. Снегирева «Как птицы и 

звери к зиме готовятся». Слушание голосов диких живот- ных (звукоподражание). 

Чтение сказки «Двенадцать месяцев». Прослушивание сказки «Двенадцать месяцев». 

Чтение рассказа С. Маршака « Декабрь». Чтение рассказа "Снегурочка" А. Слащѐв. 

Чтение рассказаПо В. Сутееву "Ёлка". Заучивание стихотворения «Зима». 

Экспрессивная речь. 

«Приветствие». Составление короткого рассказа «Мои зимние каникулы». Составление 

короткого рассказа «Досуг в моей семье». Состав- ление короткого рассказа «Зимние 

забавы». «Зимние забавы». Работа с предметными картинками. Чтение 

стихотворения"Снежная шапка" В. Бирюков. Чтение стихотворения Н. Некрасова "Не 

ветер бушует над бором...". Чтение рассказа по А. Спирину "Зимние приметы". Чтение 

рассказа по В. Бианки «Находчивый медвеь». Зимние загаки. Внеклассное чтение. 

"Старый Мороз и молодой Морозец". Чтение рассказа по Г. Скребицкому «Редкая 

гостья»; Животные и их детеныши. Жилище диких животных . Слушание сказки « 

Иван-чаревич и серый волк». 

Чтение рассказа «Три товарища». Разучивание стихотворения к празднику Дню 

Защитника Отечества. Загадки про военные профессии. За- гадки про военную технику. 

Разучивание стихотворения к празднику 8 марта. Чтение рассказа по М. Фроловой. 

"Восьмое марта". 

Доскажи словечко (весенние загадки). Чтение рассказа по А. Соколовскому. 

"Бабушкина вешалка". Мое любимое животное. Какой бывает транспорт. Наземный 

транспорт. Подземный транспорт. Воздушный транспорт. Чтение рассказа "Царь-

колокол" М. Ильина. Чтение рассказа " С. Васильева «Город на Неве"; Слушание 

стихотворения Д. Павлычко. "Где всего прекрасней на земле». Чтение рассказа По Л. 

Кассилю. 

"Какое это слово?" Внеклассное чтение проДень Космонавтики. Чтение рассказа по Б. 

Никольскому. "Главное Дело". Чтение стихотворения У. Усачѐва «Защита». Чтение 

стихотворения У. Усачѐва «Защита». Слушание рассказа по Л. Кассилю. "Никто не 

знает, но помнят все". 

«Скоро лето» Составление рассказа по картинке. Слушание рассказа «Ливень» С. 

Козлов. Внеклассное чтение. С. Прокофьева. "Подарки ле- та". 

Чтение 



 
 

Чтение 

Заучивание стихотворения Г. Виеру «Девятое Мая». Читаем и разукрашиваем сказки. 

Чтение русской народной сказки «Сказка о молодиль- ных яблоках и живой воде». 

Экскурсия в библиотеку. Чтение детских рассказов. Выделение главных героев из 

рассказа, определение по- следовательности событий в рассказе с использованием 

иллюстраций 

Письмо (в течении всего учебного года) 

Самостоятельное «Письмо» по образцу предложений из двух слов. Самостоятельное 

«Письмо» по образцу предложений из трех слов. Спи- сывание предложения с 

учебника. Списывание стихотворения с учебника. Задание на листочке: «Вставь 

пропущенную букву». Задание на листочке: «Вставь пропущенное слово». Написание 

коротких слов под диктовку. Самостоятельное «Списывание» по учебнику предложе- 

ния из трех слов. Самостоятельное «Письмо» имен мамы, папы, дедушки, бабушки, 

одноклассников, учителей. Самостоятельное выклады- вание слов на мозаике или по 

образцу. Самостоятельное выкладывание слов из зерен. Рисование по точкам и 

раскрашивание. Самостоятель- ное «Письмо» по образцу названия профессий. 

Самостоятельное «Письмо» загадки в печатную тетрадь. 
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