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1. Пояснительная записка

Программа по учебному предмету «Человек» разработана на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП 2 

вариант) ГБСУСОН «Дубровский детский дом -  интернат для умственно 

отсталых детей». Образование обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в 1-12 классах- это 

общеобразовательная программа, адаптированная для данной категории 

обучающихся с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития каждого ребёнка, их социальную адаптацию в современном 

обществе.

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

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 тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение.

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых 

психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное 

нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, 

лексического и грамматического. У детей с тяжелой и глубокой степенью 

умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и



письменной речи, что требует для большей части обучающихся 

использования разнообразных средств невербальной коммуникации, 

Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует 

решению сложных задач познавательного содержания, формированию 

устойчивых учебных действий, однако при продолжительном и 

направленном использовании методов и приемов коррекционной работы 

становится заметной положительная динамика общего психического 

развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.

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. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи 

окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.

Дети с глубокой умственной отсталостью имеют более выраженные 

интеллектуальные нарушения, их состояние зачастую осложнено 

различными соматическими заболеваниями. Значительная часть детей с 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что 

дает основание говорить о тяжелых и множественных 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 ребёнка в совокупности, образуя сложные сочетания. В 

связи с этим ребёнок требует значительной помощи, объем которой 

существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при 
каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом.
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Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными 

параметрами. Органическое поражение центральной нервной системы чаще 

всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного 

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

коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 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 оказываемой коррекционной помощи.

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления,

внимания, памяти и др. непродуктивными оказываются подходы, требующие 

формирования абстрактно-логического мышления и речемыслительных 

процессов. В этой связи 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 волевых 

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 оснований и, как 

правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.

На основе АООП (вариант 2) для детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью с ТМНР на основе требований ФГОС, по 

рекомендации ПМПК разрабатывается специальная индивидуальная 

программа развития (СИПР), учитывающая специфические
з



образовательные потребности ребенка. В разработке и реализации СИПРа 

участвуют педагогические, медицинские сотрудники, обслуживающий 

персонал. Целью реализации такой программы является обретение 

обучающимися таких жизненных компетенций, которые позволяют ему 

достигать максимальной возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь 

общества на основе индивидуального, поэтапного, планомерного расширения 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

каждого обучающегося пределах. СИГЕР разрабатывается на одни год.

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития является развитии личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых 

для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни.
Цель обучения предмета «Человек» -  повышение самостоятельности

детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности.

Основными задачами по предмету «Человек» является: овладение 

умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные 
с:

■ уборкой помещений,

■ уходом за вещами;

■ участие в покупке продуктов,

■ процесс приготовления пищи,
■ сервировка и уборка столов.

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР 
является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой
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образ жизни, который является привычным и необходимым для 

подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося 

может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 

физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни.

2. Общая характеристика учебного предмета

Предмет «Человек» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве. Курс учит соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, соблюдать правила здорового образа жизни. Это позволит 

учащимся освоить основы адекватного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами школы значительную роль в развитии и воспитании 

личности. Содержание разделов представлено с учетом возрастных 

особенностей. Например, работа по формированию таких гигиенических 

навыков, как мытье рук, питье из кружки и др., проводится с детьми 

младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и 

др. проводится с детьми младшего и подросткового возраста.

Большинство разделов включают задачи, требующие обучения 

отдельным операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать 

руки под струей воды, намыливать руки и т.д. После того как ребенок их 

освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. Процесс 

обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. 

Например, формирование гигиенических навыков начинают с обучения 

мытью рук, лица и заканчивают обучением мытью всего тела. При
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формировании навыков самообслуживания, важно объединять усилия 

специалистов и родителей. Работа, проводимая в школе, должна 

продолжаться дома. В домашних условиях возникает больше естественных 

ситуаций для совершенствования навыков самообслуживания. 

Формирование действий самообслуживания основано на умениях и навыках, 

сформированных в ходе обучения предметно-практической деятельности. 

Каждый из разделов способствует систематизации и расширению 

представлений детей о предметах и явлениях природы, общественной жизни, 

развитие интереса к их познанию, формированию бережного отношения к 

богатствам природы и общества, навыков экологического и нравственного 

поведения в природной и социальной среде.

Формирование представлений о себе способствует возникновению 

взаимодействия с другим людьми, приобщению к социальному миру. С 

другой стороны, именно в социальном взаимодействии формируются 

представления о себе как об отдельном существе, с собственной объективной 

реальностью -  телом и субъективной реальностью -  психикой как миром 

эмоций и представлений. Взаимодействуя с другими, ребенок начинает 

осознавать и понимать себя.

Цель обучения по программе «Человек» - формирование представлений 

о себе как целостном «Я» и своем ближайшем окружении и повышение 
уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.

Программа представлена следующими разделами: «Представления о 
себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием 

пищи».

Образовательные задачи раздела «Представления о себе» направлены на 
формирование представлений о своем теле, о своих двигательных 

возможностях, ощущениях, о своих потребностях.
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Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию гигиенических 

навыков и умений: умываться, мыться под душем, чистить зубы, 

причесываться и т.д.

Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по 

формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать 

последовательность действий при одевании и снятии предметов одежды.

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение навыкам приема пищи и 

питья, использованию во время еды столовых приборов, пользованию 

салфеткой.

Раздел «Туалет» включает задачи по формированию навыков 

обслуживания себя в туалете.

В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений 

о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между 

ними, семейных традициях. Ребенок учится соблюдать правила и нормы 

культуры поведения и общения в семье, учится понимать окружающих 

людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. 

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным 

операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под 

струей воды, намыливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он 

учится соблюдать последовательность этих операций. Процесс обучения 

предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков.

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия 

специалистов и родителей. Работа, проводимая в школе, должна 

продолжаться дома.

В учебном плане предмет представлен с 1 по 9 год обучения. С 

обучающимися старшего возраста формирование навыков самообслуживания 

(например, бритье, мытье тела и др.) осуществляется в рамках коррекционно

развивающих занятий.
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При планировании и осуществлении работы по данному учебному 

предмету следует учитывать зону ближайшего развития учащегося, степень и 

виды его нарушений (интеллектуальных, двигательных, сенсорных), 

индивидуальные особенности, потребности, социальный контекст его жизни. 

«Человек» решает задачи:

• соотносить себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале;

• иметь представление о собственном теле;

• относить себя к определенному полу;

• выражать свои желания;

• уметь сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол,

• уметь обслуживать себя: принимать пищу и пить, выполнять

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться;

• сообщать о своих потребностях и желаниях;

• сообщать о болезненных ощущениях взрослому;

• уметь соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом 

дня;

• иметь представления о членах семьи, родственных отношениях в 

семье.

Технологии обучения:

• игровые,

• здоровьесберегающие,

• информационно коммуникационные,

• личностно-ориентированные,

• ИКТ.

Методы обучения:

• словесные,
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• наглядные,

• практические.

Формы работы:

основной формой проведения занятий является комбинированный урок. 

На ряду с ним используются экскурсии, целевая прогулка, практические 

занятия, сюжетно-ролевые игры (деловая игра; игровые обучающие 

ситуации с использованием игрушек-аналогов; игровые обучающие 

ситуации с использованием литературных персонажей; игры- 

путешествия).

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Учебный предмет «Человек» входит в предметную область 

«Окружающий мир» и изучается с Дополнительного по 9 класс.

Годовой учебный план предмета «Человек» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интелектуалъными нарушениями)

1 (дополнительный) — 4 классы

Предметная
область

Учебный предмет Количество часов
1ДОПОЛ.

класс
I

кл асс
II

класс
III

класс
IV

класс

Окружающий
мир

Человек 3 3 3 2 2

Предметная
область

Учебный предмет Количество часов за год
1допол.
класс

I
кл асс

II
кл асс

III
кл асс

IV
класс

Окружающий
мир

Человек 99 99 102 68 68

Годовой учебный план предмета «Человек» 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)

5-12 классы
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Предметная область Учебный предмет Количество часов
V V I V II V III

Окружающий мир Человек 2 1 1 1

Предметная область Учебный предмет Количество часов за год
V V I V II V III

Окружающий мир Человек 6 8 34 34 34

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного 
предмета

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (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 программы 

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. 

Требования устанавливаются к результатам:

• личностным, включающим сформированность мотивации к 
обучению и познанию, социальные компетенции, личностные 
качества;

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного материала опыт специфический для данной 
предметной области, деятельности по получению нового знания и 
его применению.
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Ожидаемые личностные результаты освоения программы заносятся в 

СИПР с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающихся.

Возможные предметные результаты заносятся в СИПР с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся, а также специфики содержания предметных 

областей и конкретных учебных предметов.

Пропедевтический уровень
1. Восприятие сенсорных событий, затрагивающих собственное тело:

• Позволяет оказывать сенсорное воздействие на собственное 

тело

• Доступным образом даёт ответ на сенсорный контакт.

2. Знакомство с собственным телом, его частями:

• Умение воспринимать собственное тело как целое

• Умение узнавать части тела, как части своего собственного тела;

• Умение принимать процесс игры с собственным телом.

3. Одевание-раздевание, прием пищи, умывание, чистка зубов, 

пользование туалетом:

• Принимает процесс одевания-раздевания, приема пищи,

умывания, чистки зубов, посещения туалета;

• Помогает при одевании-раздевании, приема пищи, умывания, 

чистки зубов, посещении туалета;

• Одевается-раздевается, принимает пищу, умывается, чистит

зубы, посещает туалет с поддержкой взрослого;

• Одевается-раздевается, принимает пищу, умывается, чистит

зубы, посещает туалет самостоятельно одеваться и раздеваться;

• Сообщает о голоде-жажде, о потребности посетить туалет

Базовый уровень
1. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» 

от других:
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• Умение соотнести себя со своим именем, своим изображением 

на фотографии, отражением в зеркале.

• Имеет представление о собственном теле.

• Относит себя к определенному полу.

• Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать 

свои интересы, желания доступными способами.

• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, 

возраст, пол доступными средствами.

2. Участие в решении каждодневных жизненных задач, связанных с 

удовлетворением первоочередных потребностей:

• Умение принимать помощь взрослого

• Эмоционально -  положительно относится к гигиеническим 

процедурам

• Проявляет максимально возможную самостоятельность в 

самообслуживании: приеме пищи и пить, пользовании туалетом, 

выполнении гигиенических процедур, одевании и раздевании.

• Умение производить отдельные доступные действия, операции 

по самообслуживанию и их последовательность.

• Умение сообщать о своих потребностях и желаниях, боли или 

проблеме доступным способом.

3. Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье:
• Имеет представление о семье и её членах как близких ребёнку 

людях

• Имеет представления о членах семьи, родственных отношениях 

в семье и своей социальной роли, основных занятиях членов 

семьи, быте и досуге семьи.

Система оценки достижений обучающимися с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития планируемых
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результатов освоения программы по окружающему социальному миру,

происходит следующим образом:

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое 

оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой 

оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций 

ребёнка по итогам учебного года.

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять 

метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет 

разных специалистов, осуществляющих процесс образования и развития 

ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать 

членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. 

Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и 

понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный 

уровень жизненной компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР 

задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций.

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования осуществляется 

образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно 

быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение 

последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением
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обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и 

оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения 

обучающихся важно учитывать затруднения в освоении отдельных 

предметов (курсов) и даже образовательных областей, 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.

При оценке результативности обучения должны учитываться

особенности психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося. Выявление результативности обучения должно 

происходить вариативно с учетом психофизического развития ребенка в 

процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, 

графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др.

При оценке результативности достижений необходимо учитывать 
степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов 

обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на 

качественных критериях по итогам выполняемых практических действий

• действует методом «рука в руке»/«рука под рукой»;

• выполняет при физической помощи (взрослый физически 
помогает ребёнку выполнить часть задания, но дает ему 

возможность завершить задание самостоятельно);

•  выполняет после физической подсказки (взрослый помогает 

ребёнку выполнить задание, легко похлопывая или направляя его);



• выполняет по образцу (взрослый демонстрирует учащемуся

выполнение задания);

• действует по словесной инструкции (взрослый дает словесные 

указания, напоминания и сигналы по мере необходимости);

• выполняет самостоятельно (помощь взрослых не требуется);

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой

образовательной области должно создавать основу для корректировки СИПР, 

конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий представлений в 

связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное 

состояние, другие возможные личностные результаты.

5. Содержание учебного предмета

Пропедевтический уровень

Восприятие сенсорных событий, затрагивающих собственное тело. 

Восприятие прикосновений, тактильного контакта. Разрешение прикасаться к 

себе. Ответ на прикосновения, тактильный контакт. Принятие изменения 

положения тела, перемещения.

Знакомство с собственным телом, его частями. Восприятие тела как 

целого. Узнавание части тела, как части собственного тела. Формирование 

схемы тела. Руки. Ноги. Туловище: плечи, грудь, живот, спина. Голова. Лицо. 

Части лица. Обнаружение частей своего тела. Игра с собственным телом.
Одевание-раздевание. Принятие процесса одевания-раздевания. Участие в 

процессе одевания-раздевания. Самостоятельное одевание-раздевание.

Прием пищи. Сообщение о голоде и жажде. Принятие процесса приема 

пищи. Глотание. Жевание. Прием жидкости. Знакомство с посудой и 

приборами. Связь пища-тарелка-ложка. Выражение предпочтений. Прием 

пищи с поддержкой. Прием пищи самостоятельно. Поведение за столом.

Умывание. Принятие процесса умывания. Умывание с поддержкой. 

Умывание самостоятельно.
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Чистка зубов. Принятие прикосновений к области рта. Стимуляция 

области около рта и области рта. Принятие процесса чистки зубов. 

Знакомство со своими зубами и полостью рта. Чистка зубов с поддержкой. 

Чистка зубов самостоятельно.

Умение пользоваться туалетом. Восприятие процессов выделения. 

Выражение потребности сменить памперс. Выражение потребности посетить 

туалет. Умение пользоваться туалетом с поддержкой. Умение пользоваться 

туалетом самостоятельно.

Базовый уровень

Представление о себе.

Представления о собственном теле. Представления о себе развиваются с 

представлений о собственном теле: восприятие частей тела как собственной 

принадлежности, организация произвольных движений частями тела или 

сенсорных ответов в случае двигательных нарушений, адекватные внешним 

воздействиям сенсорные и двигательные реакции, действия.

Формирование первоначальных представлений о себе: восприятие частей 

тела как отдельных элементов тела, формирование внимания на отдельных 

частях тела, формирование произвольных двигательных и сенсорных 

реакций отдельных частей тела, восприятие ритма движений тела и 

управление ритмом движений, восприятие своего тела в пространстве, 

восприятие основных пространственных координат тела: верх и низ, спереди 
и сзади, справа и слева. Восприятие своего тела и своих действий во времени: 

формирование осознания реакции на стимул, последовательности двух и 

более событий (стало холодно -  оденем кофту, сначала моем руки, а потом 

едим и т.д.) Формирование эффективного использования сохранных 

сенсорных систем -  зрения, слуха, тактильного и кинестетического 

анализаторов для формирования образа себя и своих возможностей. 

Формирование целенаправленной двигательной активности как осознанной 
последовательности действий для получения результата.

Обучение ритмическим играм с телом и его отдельными частями.
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Знание своего имени и умение давать отклик на имя доступным 

способом.

Формирование зрительного образа «Я»: умения узнавать себя в зеркале, 

умение узнавать себя на фотографиях и показывать себя.

Формирование знания о собственной гендерной принадлежности 

(мальчик, девочка) и возрастных представлений (ребенок, взрослый, малыш, 

большой).

Формирование знаний частей тела и их показ на себе, на другом, на 

игрушке. Умение показать и рассказать о боли, дискомфорте доступным 

способом. Определение своих любимых дел, занятий и умение рассказать о 

них доступными коммуникативными средствами. Умение рассказать о себе 

доступными коммуникативными средствами. Умение определять «моё» и 

«не моё».

Гигиена тела. Воспитание интереса к играм с водой и водным 

процедурам. Стимулирование ребенка к участию в процессе умывания, 

мытья рук, вытирания полотенцем: подставлять руки к воде, брать руками 

полотенце и подносить его к лицу. Формирование умения замечать и 

сообщать о нарушении своей опрятности жестом, звуковыми сигналами или 

словом. Обучение использованию гигиенических принадлежностей -  

расчески, салфетки, мыла, полотенца. Формирование умения называть 

знакомые гигиенические принадлежности доступным коммуникативным 

способом (картинка, жест, пиктограмма, предмет -  символ), показывать их. 

Знание месторасположения гигиенических принадлежностей.

Обучение умению пользоваться носовым платком, салфеткой. 

Воспитание желания чистить зубы (ребенок позволяет чистить себе зубы).

Формирование навыка чистки зубов: последовательности операций по 

чистке зубов.

Обучение последовательности действий при мытье и вытирании рук. 

Использование полотенца.

Использование расчески: соблюдение последовательности действий.
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Мытье и вытирание тела: соблюдение последовательности действий.

Использование крема: соблюдение последовательности операций.

Обращение с одеждой и обувью. Стимулирование ребенка к посильному 

участию в процессе одевания и раздевания. Формирование умения снять 

шапку, снять частично снятые футболку, рубашку, толстовку, штанишки, 

носки, варежки (перчатки), обувь.

Формирование понятий о предметах одежды, обуви. Знание предметов 

одежды и обуви, их назначения. Формирование умения показывать, называть 

свои вещи с помощью жестов, звуков, слов, графических или предметных 

символов. Формирование умения узнавать и приносить свои вещи при 

одевании, раздевании.

Обучение выбору одежды и обуви в зависимости от погодных условий.

Расстегивание и застегивание липучек, молнии, пуговиц. Обучение 

последовательности действий при снятии предметов одежды или обуви. 

Соблюдение последовательности действий при одевании отдельных 

предметов одежды и комплекта одежды. Формирование различения правого 

и левого предмета обуви. Выворачивание одежды.

Знакомство с местом хранения одежды и обуви, обучение уборке в шкаф 

своих вещей.

Туалет. Знакомство с функциями отдельных частей тела. Формирование 

понимания назначения подгузника. Формирование восприятия 

необходимости смены подгузника, сообщение о необходимости смены 

подгузника.

Формирование предназначения горшка (унитаза) и туалета. 

Вырабатывание механизма регулярного высаживания на горшок. 
Формирование умения сидеть на горшке (унитазе). Формирование умения 

сообщать о желании сходить в туалет жестом, звуковыми сигналами, словом, 

картинкой или другими коммуникативными средствами.

Формирование умения контролировать физиологические потребности. 
Формирование умения принимать помощь со стороны взрослого. Обучение
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умению оправлять нужду в горшок (унитаз) под руководством взрослого. 

Соблюдение последовательности действий в туалете. Пользование туалетной 

бумагой. Стимулирование ребенка к участию в процессе расстегивания и 

снимания одежды в туалете, стимулирование ребенка к участию в процессе

надевания и застегивания одежды.

Обучение мытью рук после посещения туалета: соблюдение

последовательности действий.

Прием пищи. Знакомство со вкусом и запахом продуктов. Сообщение о 

желании пить. Обучение пить губами воду с ложки. Питье через соломинку. 

Формирование умения пить из чашки, которую держит взрослый. Питье из 

кружки (стакана), последовательность операций: захват кружки (стакана), 

поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки (стакана), втягивание 

(вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на стол. 

Откручивание крышки у бутылки с соком, наливание в чашку.

Обучение умению различать съедобные и несъедобные объекты.

Сообщение о желании есть. Формирование умения принимать и 

проглатывать пюреобразную пищу, забирать еду с ложки губами. Обучение 

жевать и проглатывать полупротертую пищу. Обучение есть размятую пищу, 

удерживать вложенную в руки пищу. Еда ложкой: захват ложки,

зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, 

снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку Обучение 

откусывать и жевать пищу, которую вкладывают в руки ребенка (печенье, 

сухари и т. п.). Формирование умения брать самостоятельно кусочки еды со 

стола. Формирование умения есть руками нарезанную на кусочки пищу. Еда 

вилкой, последовательность операций: захват вилки, накалывание кусочка 

пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, 

опускание вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время приема 

пищи: отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки 
гарниром с помощью ножа. Использование салфетки во время приема пищи.
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Накладывание пищи в тарелку. Обучение умению очищать фрукты (бананы, 

мандарины).

Уборка тарелки и чашки за собой, вытирание стола тряпкой.

Семья. Выделение близких ребёнку людей, формирование 

эмоциональных и двигательных реакций на их появление. Формирование 

понимания поисковых вопросов взрослого «Где мама», «Где бабушка» и 

обучение доступным вариантам ответа на них (показ указательным жестом, 

показ взглядом и пр.). Формирование тактильно-эмоциональных, звуковых и 

речевых способов выражения привязанности и любви к близким людям. 

Формирование умения узнавать себя, маму и других членов своей семьи на 

фотографиях, умения соотносить изображение на фотографии с реальными 

людьми. Формирование знания имен членов семьи. Формирование умения 

узнавать членов семьи по голосу. Ознакомление с понятием «моя семья» и с 

семейными ролями в ней (мама, сын, дочь, брат, сестра). Формирование 

знания о действиях близких людей в быту (например, мама готовит, убирает), 

знаний и праздниках, и традициях семьи (день рожденья, Новый год).

7. Описание материально - технического обеспечения для реализации 

программы по предмету «Человек» включает: индивидуальные технические 

средства реабилитации, специально оборудованные санузлы для пользования 

ими обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые кабины и 

душевые кушетки; подъемно-передвижное оборудование для обучающихся с 

нарушениями ОДА; столовые приборы. Одежда и обувь ребенка, 

индивидуальные шкафчики для хранения одежды и обуви. Гигиенические 
принадлежности: мыло, салфетки, крем, зубная паста, зубная щетка. 

Предметные и сюжетные картинки, фотографии и видеозаписи с 

изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, 

пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, 

используемых при этом предметов и др. Кроме того, используются 
видеоматериалы, семейный альбом, обучающие компьютерные программы, 
способствующие формированию у детей доступных представлений о
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ближайшем социальном окружении. По возможности, используются 

технические средства: компьютер, видеопроектор, магнитофон и другое 

мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала 

настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками 

и др.

Список литературы, используемый для составления программы
1. Адаптированная основная образовательная программа для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития (вариант 2).

2. Современные коррекционные технологии в работе воспитателей, 
социальных педагогов, психологов с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в детских домах-интернатах и 
реабилитационных центрах. Аналитический научно-методический 
центр «Развитие и коррекция» Москва, 2007
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3. Пути и методы реабилитации детей с множественными нарушениями 
развития (о пилотном проекте в Сергиево-Посадском доме-интернате 
для умственно отсталых детей) Москва 2014г

4. Г. Неретина «Специальная педагогика и коррекционная психология» 
учебно-методический комплекс. Рекомендовано Редакционно
издательским Советом Российской академии образования к 
использованию в качестве учебно-методического комплекса. Москва 
Издательство «Флинта» Московский психолого-социальный институт 
2008

5. Психологические основы социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности. Министерство 
труда и социального развития Российской Федерации. Федеральная 
целевая программа «Дети-инвалиды» ) Москва 2002.

6. Основы правовой грамотности родителей, воспитывающих детей- 
инвалидов (пособие для родителей по поддержке деятельности в 
защиту интересов детей-инвалидов) Аналитический научно- 
методический центр «Развитие и коррекция» Москва, 2010

7. Комплексная программа развития и социализации ребенка-инвалида в 
семье (пособие для родителей и специалистов) Аналитический научно- 
методический центр «Развитие и коррекция» Москва 2009

8. Словарик нормативно-правовых терминов, понятий (по 
образовательной программе «Правовой всеобуч детей-инвалидов и их 
родителей») Аналитический научно-методический центр «Развитие и 
коррекция» Москва 2006
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