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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Человек»  разработана  на
основе: Приказа Минобрнауки  РФ от  19  декабря  2014  года  №1599  «Об
утверждении ФГОС образования  обучающихся  с  умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)». 

Приобщение  ребенка  к  социальному  миру  начинается  с  развития
представлений  о  себе.  Становление  личности  ребенка  происходит  при
условии  его  активности,  познания  им  окружающего  мира,  смысла
человеческих  отношений,  осознания  себя  в  системе  социального  мира.
Социальную  природу  «я»  ребенок  начинает  понимать  в  процессе
взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными
и близкими.

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся
таких  жизненных  компетенций,  которые  позволяют  ему  достигать
максимально  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.

Задачи:
 формирование представлений о себе, осознание общности и различий 

с другими
 представления о собственном теле
 распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта
 соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале
 отнесение себя к определенному полу
 развитие способности осознавать и выражать свои интересы
 формировать представления о возрастных изменениях
 формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами
 формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, 

или плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них
взрослому

 формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов 
утром, вечером, мытье рук перед едой, после посещения туалета)



 формировать умения решать возникающие жизненные задачи, 
связанные с удовлетворением первоочередных потребностей

 формировать умения обслуживать себя
 формировать умения следить за своим внешним видом
 формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой 

и досуговой деятельности
 формирование положительного отношения ребенка к занятиям;
 развитие собственной активности ребенка;
 формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;
 формирование и развитие целенаправленных действий;
 развитие планирования и контроля деятельности;



2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса
с учетом особенностей его освоения обучающимися.

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности,  препятствующим
освоению предметных учебных знаний.

Содержание  обучения  в  рамках  предмета  «Человек»  включает
формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении
и повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.

Программа  учебного  предмета  «Человек»   представлена  следующими
разделами: 

«Представления о себе», 
«Семья», 
«Гигиена тела», 
«Туалет», 
«Одевание и раздевание», 
«Прием пищи».
Раздел  «Представления  о  себе»  направлен  на  представления  о  своем

теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового
образа  жизни  (режим  дня,  питание,  сон,  прогулка,  гигиена,  занятия
физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем
и  укрепляющем  здоровье,  полезных  и  вредных  привычках,  возрастных
изменениях.

 Раздел  «Гигиена  тела»  включает  задачи  по  формированию  умений
умываться,  мыться  под  душем,  чистить  зубы,  мыть голову,  стричь ногти,
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 использованию во время
еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку,
пользованию салфеткой. 

Задачи  по  формированию  навыков  обслуживания  себя  в  туалете
включены в раздел «Туалет».

 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. Важно,
чтобы образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное



и  заботливое  отношение  к  окружающим,  спокойный  приветливый  тон.
Ребенок учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание,
общаться и взаимодействовать с ними.

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 более старшего возраста.

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.
Например, формирование гигиенических навыков начинают с формирования
умения  мыть  руки,  лицо,  чистить  зубы.  На  последнем  этапе  обучения
ребенок учится принимать душ, мыть голову и т.д.

При  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.  В  учебном
плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С обучающимися
старшего  возраста  формирование  навыков  самообслуживания  (например,
бритье,  мытье  тела  и  др.)  осуществляется  в  рамках  коррекционно-
развивающих занятий.

Особенности  и  своеобразие  психофизического  развития  детей  с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют
специфику  их  образовательных  потребностей.  Умственная  отсталость
обучающихся  данной  категории,  как  правило,  в  той  или  иной  форме
осложнена  нарушениями  опорно-двигательных  функций,  сенсорными,
соматическими  нарушениями,  расстройствами  аутистического  спектра  и
эмоционально-волевой  сферы  или  другими  нарушениями,  различное
сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей.
Наиболее  характерные  особенности  обучающихся  позволяют  выделить,  с
точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные группы,
каждая  из  которых  включает  детей  с  умеренной,  тяжелой,  глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР.

Часть  детей (первая группа),  отнесенных к  категории обучающихся с
ТМНР,  имеют  тяжёлые  нарушения  неврологического  генеза  –  сложные
формы  ДЦП  (спастический  тетрапарез,  гиперкинез  и  т.д.),  вследствие



которых  они  полностью  или  почти  полностью  зависят  от  помощи
окружающих  их  людей  в  передвижении,  самообслуживании,  предметной
деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может
самостоятельно  удерживать  тело  в  положении  сидя.  Спастичность
конечностей часто осложнена гиперкинезами.  Процесс  общения затруднен
из-за  органического  поражения  речевого  аппарата  и  невозможности
овладения средствами речи.

Вместе  с  тем,  интеллектуальное  развитие  таких  детей  может  быть
различно по степени умственной отсталости и колебаться от умеренной до
глубокой.  Дети  с  умеренной  формой  интеллектуального  недоразвития
проявляют элементарные способности к развитию представлений, умений и
навыков,  значимых  для  их  социальной  адаптации.  Так,  у  этой  группы
обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и
взрослыми,  что  является  позитивной  предпосылкой  для  обучения  детей
вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное
развитие  позволяет  им  овладевать  основами  счета,  письма,  чтения  и  др.
Способность  ребенка  к  выполнению  некоторых  двигательных  действий:
захват, удержание предмета,  контролируемые движения шеи, головы и др.
создает  предпосылки  для  обучения  некоторым  приемам  и  способам  по
самообслуживанию  и  развитию  предметно-практической  и  трудовой
деятельности.

Особенности  развития  другой  группы обучающихся  обусловлены
выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических
расстройств).  Они  проявляются  в  расторможенности,  «полевом»,  нередко
агрессивном  поведении,  стереотипиях,  трудностях  коммуникации  и
социального  взаимодействия.  Аутистические  проявления  затрудняют
установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как
контакт  с  окружающими  отсутствует  или  он  возникает  как  форма
физического обращения к взрослым в ситуациях,  когда  ребёнку требуется
помощь  в  удовлетворении  потребности.  У  детей  названной  группы  нет
интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций
на  попытки  учителя  (родителя)  организовать  их  взаимодействие  со
сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях,
запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию,
бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие
реакции  наблюдаются  при  смене  привычной  для  ребенка  обстановки,
наличии  рядом  незнакомых  людей,  в  шумных  местах.  Особенности
физического  и  эмоционально-волевого  развития  детей  с  аутистическими
проявлениями  затрудняют  их  обучение  в  условиях  группы,  поэтому  на



начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и
индивидуальном сопровождении специалистов.

У  третьей  группы детей  отсутствуют  выраженные  нарушения
движений  моторики,  они  могут  передвигаться  самостоятельно.  Моторная
дефицитарность  проявляется  в  замедленности  темпа,  недостаточной
согласованности  и  координации  движений.  У  части  детей  также
наблюдаются  деструктивные  формы  поведения,  стереотипии,  избегание
контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными
выше.  Интеллектуальное  недоразвитие  проявляется  преимущественно  в
форме  умеренной  степени  умственной  отсталости.  Большая  часть  детей
данной  группы  владеют  элементарной  речью:  могут  выразить  простыми
словами  и  предложениями  свои  потребности,  сообщить  о  выполненном
действии,  ответить  на  вопрос  взрослого  отдельными  словами,
словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на
уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и
не направлена на  решение задач  социальной коммуникации.  Другая часть
детей,  не  владея  речью,  может  осуществлять  коммуникацию при помощи
естественных  жестов,  графических  изображений,  вокализаций,  отдельных
слогов  и  стереотипного  набора  слов.  Обучающиеся  могут  выполнять
отдельные  операции,  входящие  в  состав  предметных  действий,  но
недостаточно  осознанные  мотивы  деятельности,  а  также  неустойчивость
внимания  и  нарушение  последовательности  выполняемых  операций
препятствуют выполнению действия как целого.

Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в
коем случае не предполагает реальное разделение детей в образовательной
организации. Смешанная комплектация классов создает условия, в которых
дети могут учиться подражать и помогать друг другу.

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное
негибкое  мышление,  образование  отвлеченных  понятий  значительно
затруднено  или  невозможно.  Ограниченно  формируется  понимание  и
использование  речи,  которая  часто  сопровождается  косноязычием  и
аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых
в  обиходе  слов  и  выражений.  В  случае  тяжелой  умственной  отсталости
языковые средства  часто  оказываются  несформированными.  Вместе  с  тем
использование  средств  альтернативной  (невербальной)  коммуникации
позволяет  обучать  детей  с  выраженным интеллектуальным недоразвитием
навыкам элементарной коммуникации.

Внимание  у  обучающихся  с  трудом  привлекается,  отличается
неустойчивостью и отвлекаемостью.



Слабость  активного  внимания  препятствует  решению  задач
познавательного  развития,  однако,  при  высокой  мотивации  его
продолжительность может быть увеличена.

Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в
координации,  точности  и  темпе  движений.  Движения  замедленны,
неуклюжи.  У  обучающихся  возникают  большие  сложности  при
переключении  движений,  быстрой  смене  поз  и  действий.  Часть  детей  с
умеренной,  умственной  отсталостью  имеет  замедленный  темп,  вялость,
неловкость  движений.  У  других  наблюдается  повышенная  подвижность,
сочетающаяся  с  не  целенаправленностью,  беспорядочностью,  не
скоординированностью движений.

Характер  развития  детей  зависит  от  ряда  факторов:  этиологии,
патогенеза  нарушений,  времени  возникновения  и  сроков  выявления
отклонений,  характера  и  степени  выраженности  каждого  из  первичных
расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, объема и
качества коррекционной помощи.

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов
познавательной  деятельности,  прежде  всего:  восприятия,  мышления,
внимания,  памяти  непродуктивным  оказываются  подходы,  требующие
абстрактного  мышления,  задействование  процессов  анализа  и  синтеза.
Вследствие  чего  возникают  серьезные  трудности  в  усвоении
«академического»  компонента  различных  программ  дошкольного,  а  тем
более  школьного  образования.  Специфика  эмоциональной  сферы
определяется  ее  неустойчивостью,  часто  гиперсензитивностью.  В  связи  с
неразвитостью  волевых  процессов  дети  оказываются  не  способны
произвольно  регулировать  свое  эмоциональное  состояние  в  процессе
деятельности,  что  не  редко  вызывает  проблемы  поведения.  Кроме  всего
перечисленного,  трудности  в  обучении  вызываются  недоразвитием
мотивационно-потребностной  сферы  обучающихся  с  умственной
отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности, если возникает,
то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.

Нарушение мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с
нарушениями интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому
языку.  Эта  специфика  отражается  не  только  в  системе  обучения  данному
предмету, но и в содержании материала, в структуре его размещения.



3. Место учебного предмета в учебном плане.

Годовой учебный план ФАООП ГОУ РК «Школа-интернат №3» для
обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) 1 – 4 ступени (13лет)

Предметные
области

Ступени

Учебные
предметы

Количество часов в
году

Всего

I II III IV

Окружающий мир Человек 99 102 201

Недельный учебный план ФАООПГОУ РК «Школа-интернат №3» для
обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) 1 – 4 ступени (13лет)

Предметные
области

Ступени

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю

Всего

I II III IV

Окружающий мир  Человек 3 3 6

Учебный план ФАООП ГОУ РК «Школа-интернат №3» 
для обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) 1 ступени 

Предметные
области

Ступени

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю

Всего

I
класс

II
класс

Окружающий мир Человек 3 3 6
Процесс  обучения  по  предметам  организуется  в  форме  занятия.

Учитель проводит урок для состава всего класса, или для группы учащихся, а
также индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с расписанием
уроков.

Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать
25 мин.,  фронтальных,  групповых и подгрупповых занятий –  не  более  40
минут. 

Срок освоения  ФАООП  (вариант  2)  обучающимися  с  умственной
отсталостью составляет 13 лет.



Продолжительность  учебной  недели в  ГОУ  РК  «Школа-
интернат№3» в течение всех лет обучения – 5 дней. Обучение проходит в
одну смену.

Продолжительность  учебного  года составляет  33  недели  для
обучающихся в возрасте 7 лет (в 1 дополнительном классе) и 34 недели для
обучающихся  остальных  классов.  Продолжительность  каникул  в  течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8
недель.  Для  обучающихся  1  дополнительного  класса  устанавливаются  в
течение года дополнительные недельные каникулы.



4. Личностные и предметные результаты освоения обучающимися
ФАООП

В соответствии с требованиями ФГОС к  ФАООП 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
результатов образования данной категории обучающихся.

4.1. Личностные результаты освоения обучающимися ФАООП

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному,  коммуникативному  взаимодействию  в  группе
обучающихся.

2. Формирование учебного поведения:

·направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
·умение выполнять инструкции педагога;
·использование по назначению учебных материалов;
·умение выполнять действия по образцу и по подражанию.

3. Формирование умения выполнять задание:

· в течение определенного периода времени,
·от начала до конца,
· с заданными качественными параметрами.

4. Формирование  умения  самостоятельно  переходить  от  одного
задания  (операции,  действия)  к  другому  в  соответствии  с  расписанием
занятий, алгоритмом действия и т.д.

Задачи  по  формированию  базовых  учебных  действий  включаются  в
СИПР  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся.
Решение  поставленных  задач  происходит,  как  на  групповых  и
индивидуальных  занятиях  по  учебным  предметам,  так  и  на  специально
организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.



Примерная таблица по определению основных задач по формированию
базовых  учебных  действий  (составляется  индивидуально  на  каждого
обучающегося в программе СИПР)

Содержание 1 полугодие 2 полугодие

Программа формирования базовых учебных действий

1. Создание  благоприятной  обстановки,
способствующей  формированию  положительной
мотивации  пребывания  в  образовательной
организации  и  эмоциональному  конструктивному
взаимодействию  с  взрослыми  (родственник,
специалист, ассистент и др.) и сверстниками.

1.1. Спокойное пребывание в новой среде 

1.2. Перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта

1.3. Принятие контакта, инициированного взрослым

1.4. Установление контакта с педагогом и другими взрослыми, 
участвующими в организации учебного процесса 

1.5. Ориентация в учебной среде (пространство, материалы, 
расписание) класса: нахождение индивидуального шкафа для 
хранения личных вещей; нахождение своего (рабочего) места за
столом; нахождение своего набора индивидуальных заданий; 
нахождение места хранения набора индивидуальных заданий; 
нахождение места для отдыха; нахождение места, 
предназначенного для игровой деятельности; нахождение места 
хранения игрушек

1.6. Планирование учебного дня

1.7. Ориентация в расписании дня (последовательности 
событий/занятий, очередности действий) 

1.8. Следование расписанию дня

2. Формирование  учебного поведения 
2.1. Поддержание правильной позы

2.2. Направленность взгляда на лицо взрослого, на выполняемое
задание

2.3. Подражание простым движениям и действиям с предметами

2.4. Выполнение простых речевых инструкций (дай, возьми, 



встань, сядь, подними и др.)

2.5. Использование по назначению учебных материалов

2.6. Выполнение простых действий с одним предметом  (по 
подражанию)

2.7 Выполнение действий с предметами (по подражанию)

2.8 Выполнение простых действий с картинками (по 
подражанию)

2.9 Выполнение соотнесения одинаковых предметов (по 
образцу)

2.10 Выполнение соотнесения одинаковых картинок (по 
образцу)

2.11 Выполнение простых действий с предметами и картинками 
(по образцу) 

2.12 Выполнение соотнесения предмета с соответствующим 
изображением (по образцу)

2.13 Выполнение простых действий по наглядным алгоритмам 
(расписаниям) (по образцу)

2.14 Сидение за столом в течение определенного периода 
времени на групповом занятии 

2.15 Выполнение движений и действий с предметами по 
подражанию и по образцу на групповом занятии 

2.16 Выполнение речевых инструкций на групповом занятии

2.17 Выполнение задания в течение определенного временного 
промежутка на групповом занятии

2.18 Принятие помощи учителя на групповом занятии

3. Формирование умения выполнять задания в 
соответствии с определенными характеристиками

3.1. Выполнение задания полностью (от начала до конца)

3.2. Выполнение задания в течение периода времени, 
обозначенного наглядно (при помощи таймера, будильника, 
песочных часов)

3.3. Выполнение задания с заданными качественными 
параметрами



3.4. Переход от одного задания (операции, действия) к другому 
в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 
т.д. 



4.2. Предметные результаты освоения обучающимися ФАООП

Окружа
ющий
мир

Человек 1) Представление о себе как «Я», осознание общности
и различий «Я» от других.

· Соотнесение  себя  со  своим  именем,  своим
изображением на фотографии, отражением в зеркале.
· Представление о собственном теле.
· Отнесение себя к определенному полу.
· Умение  определять  «моё»  и  «не  моё»,  осознавать  и
выражать свои интересы, желания.
· Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия,
возраст, пол, место жительства, интересы.
· Представления  о  возрастных  изменениях  человека,
адекватное отношение к своим возрастным изменениям.

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи,
связанные с удовлетворением первоочередных потребностей.
· Умение  обслуживать  себя:  принимать  пищу  и  пить,
ходить  в  туалет,  выполнять  гигиенические  процедуры,
одеваться и раздеваться и др.
· Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.
3) Умение  поддерживать  образ  жизни,
соответствующий  возрасту,  потребностям  и  ограничениям
здоровья;  поддерживать  режим  дня  с  необходимыми
оздоровительными процедурами.
· Умение определять свое самочувствие (как хорошее или
плохое), показывать или сообщать о болезненных ощущениях
взрослому.
· Умение  соблюдать  гигиенические  правила  в
соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и вечером,
мытье рук перед едой и после посещения туалета).
· Умение следить за своим внешним видом.
4) Представления  о  своей  семье,  взаимоотношениях  в
семье.
· Представления  о  членах  семьи,  родственных
отношениях  в  семье  и  своей  социальной роли,  обязанностях
членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.



5. Система оценки достижений обучающимися планируемых
результатов ФАООП

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание
результатов  освоения  СИПР,  разработанной  на  основе  ФАОО
Побразовательной 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  педагогов  –  воспитателей  (членов  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
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  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:

- «выполняет действие самостоятельно», 
-«выполняет действие самостоятельно с ошибками», 
-«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». 

Условные обозначения

Уровни самостоятельности при выполнении заданий
- не выполняет действие (задание) -
- узнает объект уо
- не всегда узнаёт объект иуо
- не узнаёт объект нуо
- выполняет действие (задание)  со значительной помощью зп



- выполняет действие (задание) с частичной помощью чп
- выполняет действие (задание) по подражанию пп
- выполняет действие (задание) по образцу по
-выполняет действие (задание)  по инструкции (вербального или невербального) пи
- выполняет действие (задание) самостоятельно, но допускает ошибки сдо
- выполняет действие (задание) самостоятельно (без ошибок) +

Реакция на воздействия  

- негативная реакция нг
- нейтральная реакция нр
- положительная реакция пр

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.



6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса

Учебный курс представлен разделами: 
«Представления о себе», 
«Семья», 
«Гигиена тела», 
«Туалет», 
«Одевание и раздевание», 
«Прием пищи».

Представления о себе.
Узнавание  (различение)  мальчика  и  девочки  по  внешнему  виду.

Идентификация себя как мальчика (девочки),  юноши (девушки).  Узнавание
(различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина,
живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка).
Знание назначения частей тела. Узнавание (различение) частей лица человека
(глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание назначения частей лица.
Знание  строения  человека  (скелет,  мышцы,  кожа).  Узнавание  (различение)
внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки,
желудок). Знание назначения внутренних органов. Знание вредных привычек.
Сообщение о состоянии своего здоровья. Называние своего имени и фамилии.
Называние своего возраста (даты рождения). Знание видов деятельности для
организации своего свободного времени. Сообщение сведений о себе. Рассказ
о себе. Знание возрастных изменений человека.

Гигиена тела.
Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора

струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук
полотенцем.  Сушка  рук  с  помощью автоматической  сушилки.  Соблюдение
последовательности действий при мытье и вытирании рук: открывание крана,
регулирование  напора  струи  и  температуры  воды,  намачивание  рук,
намыливание рук,  смывание мыла с рук,  закрывание крана,  вытирание рук.
Нанесение крема на руки.

Подстригание  ногтей  ножницами.  Подпиливание  ногтей  пилочкой.
Нанесение  покрытия  на  ногтевую  поверхность.  Удаление  декоративного
покрытия  с  ногтей.  Вытирание  лица.  Соблюдение  последовательности
действий  при  мытье  и  вытирании  лица:  открывание  крана,  регулирование
напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, выливание воды на
лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица.



Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности
действий при чистке зубов и полоскании полости рта: открывание тюбика с
зубной пастой,  намачивание щетки,  выдавливание зубной пасты на зубную
щетку,  чистка  зубов,  полоскание  рта,  мытье  щетки,  закрывание  тюбика  с
зубной пастой.

Очищение носового хода.  Нанесение косметического средства на лицо.
Соблюдение  последовательности  действий  при  бритье  электробритвой,
безопасным станком.

Расчесывание  волос.  Соблюдение  последовательности  действий  при
мытье и вытирании волос: намачивание волос, намыливание волос, смывание
шампуня  с  волос,  вытирание  волос.  Соблюдение  последовательности
действий при сушке волос феном: включение фена (розетка, переключатель),
направление  струи  воздуха  на  разные  участки  головы,  выключение  фена,
расчесывание волос.

Мытье  ушей.  Чистка  ушей.  Вытирание  ног.  Соблюдение
последовательности действий при мытье и вытирании ног: намачивание ног,
намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног.

Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела:
ополаскивание  тела  водой,  намыливание  частей  тела,  смывание  мыла,
вытирание  тела.  Гигиена  интимной  зоны.  Пользование  гигиеническими
прокладками.  Пользование  косметическими  средствами  (дезодорантом,
туалетной водой, гигиенической помадой, духами).

Обращение с одеждой и обувью.
Узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, шуба, плащ),

шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка,
футболка),  майка,  трусы,  юбка  (платье),  брюки  (джинсы,  шорты),  носки
(колготки).  Знание  назначения  предметов  одежды.  Узнавание  (различение)
деталей предметов одежды: пуговицы (молнии,  заклепки),  рукав (воротник,
манжеты).  Знание  назначения  деталей  предметов  одежды.  Узнавание
(различение) предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли,
сандалии,  тапки.  Знание  назначения  видов  обуви  (спортивная,  домашняя,
выходная,  рабочая).  Различение  сезонной  обуви  (зимняя,  летняя,
демисезонная).  Узнавание  (различение)  головных  уборов  (шапка,  шляпа,
кепка,  панама,  платок).  Знание  назначения  головных  уборов.  Различение
сезонных  головных  уборов.  Различение  по  сезонам  предметов  одежды
(предметов  обуви,  головных  уборов).  Выбор  одежды  для  прогулки  в
зависимости от погодных условий. Различение видов одежды (повседневная,
праздничная, рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости



от предстоящего мероприятия. Различение сезонной одежды (зимняя, летняя,
демисезонная).

Расстегивание  (развязывание)  липучки  (молнии,  пуговицы,  ремня,
кнопки, шнурка). Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за
край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край
левого  рукава,  стягивание  левого  рукава  кофты).  Снятие  обуви  (например,
ботинок:  захват  рукой  задней  части  правого  ботинка,  стягивание  правого
ботинка,  захват  рукой  задней  части  левого  ботинка,  стягивание  левого
ботинка).  Соблюдение  последовательности  действий  при  раздевании
(например,  верхней  одежды:  снятие  варежек,  снятие  шапки,  расстегивание
куртки,  снятие  куртки,  расстегивание  сапог,  снятие  сапог).  Застегивание
(завязывание)  липучки  (молнии,  пуговицы,  кнопки,  ремня,  шнурка).
Надевание  предмета  одежды  (например,  брюк:  захват  брюк  за  пояс,
вставление  ноги  в  одну  брючину,  вставление  ноги  в  другую  брючину,
натягивание брюк). Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками
голенища  правого  сапога,  вставление  ноги  в  сапог,  захват  двумя  руками
голенища  левого  сапога,  вставление  ноги  в  сапог).  Соблюдение
последовательности  действий  при  одевании  комплекта  одежды  (например:
надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание кофты).
Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой (изнаночной), передней
(задней) стороны одежды, верха (низа) одежды. Различение правого (левого)
ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды.

Туалет.
Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление

малой/большой  нужды.  Пользование  туалетной  бумагой.  Соблюдение
последовательности  действий  в  туалете  (поднимание  крышки  (опускание
сидения),  спускание  одежды  (брюк,  колготок,  трусов),  сидение  на
унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой,
одевание одежды (трусов,  колготок,  брюк),  нажимание кнопки слива воды,
мытье рук.

Прием пищи.
Сообщение о желании пить.  Питье через  соломинку.  Питье из кружки

(стакана):  захват  кружки  (стакана),  поднесение  кружки  (стакана)  ко  рту,
наклон кружки (стакана),  втягивание (вливание) жидкости в рот,  опускание
кружки  (стакана)  на  стол.  Наливание  жидкости  в  кружку.  Сообщение  о
желании есть. Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, зачерпывание ложкой
пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи
губами, опускание ложки в тарелку. Еда вилкой: 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.
Накладывание пищи в тарелку.

Семья.
Узнавание (различение)  членов семьи.  Узнавание (различение)  детей и

взрослых.  Определение  своей  социальной  роли  в  семье.  Различение
социальных  ролей  членов  семьи.  Представление  о  бытовой  и  досуговой
деятельности членов семьи. Представление о профессиональной деятельности
членов семьи. Рассказ о своей семье.

Данное содержание учебного предмета заносится в таблицу для отражения
результатов освоения учебного предмета:
Содержание 1 полугодие 2 полугодие

Человек
1. Представления о себе.

 Узнавание (различение) мальчика и девочки по 
внешнему виду

 . Идентификация себя как мальчика (девочки), юноши
(девушки) 

 Узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, 
уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки 
(локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, 
пальцы, пятка)

 Знание назначения частей тела

 Узнавание (различение) частей лица человека (глаза, 
брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы)

 Знание назначения частей лица

 Знание строения человека (скелет, мышцы, кожа);

 Узнавание (различение) внутренних органов человека 
(на схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, 
желудок)

 Знание назначения внутренних органов

 Знание вредных привычек



 Сообщение о состоянии своего здоровья

 Называние своего имени и фамилии

 Называние своего возраста (даты рождения)

 Знание видов деятельности для организации своего 
свободного времени

 Сообщение сведений о себе

 Рассказ о себе

 Знание возрастных изменений человека

2. Семья.
 Узнавание (различение) членов семьи

 Узнавание (различение) детей и взрослых

 Определение своей социальной роли в семье

 Различение  социальных ролей членов семьи

 Представление о бытовой и досуговой деятельности 
членов семьи

 Представление о профессиональной деятельности 
членов семьи

 4.2.7. Рассказ о своей семье

3. Гигиена тела.
 Различение вентилей с горячей и холодной водой

 Регулирование напора струи воды

 Смешивание воды до комфортной температуры

 Вытирание рук полотенцем

  Сушка рук с помощью автоматической сушилки

 Соблюдение последовательности действий при мытье 
и вытирании рук (открывание крана, регулирование 
напора струи и температуры воды, намачивание рук, 
намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание 
крана, вытирание рук)

 Нанесение крема на руки



Подстригание ногтей ножницами

 Подпиливание ногтей пилочкой

 Нанесение покрытия на ногтевую поверхность

 Удаление декоративного покрытия с ногтей 

 Вытирание лица

 Соблюдение последовательности действий при мытье 
и вытирании лица (открывание крана, регулирование 
напора струи и температуры воды, набирание воды в 
руки, выливание воды на лицо, протирание лица, 
закрывание крана, вытирание лица)

 Очищение носового хода

 Нанесение косметического средства на лицо

 Соблюдение последовательности действий при бритье
электробритвой, безопасным станком

 Чистка зубов

  Полоскание полости рта 

 Соблюдение последовательности действий при чистке
зубов и полоскании полости рта (открывание тюбика с
зубной пастой, намачивание  щетки, выдавливание 
зубной пасты на зубную щетки, чистка зубов, 
полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с 
зубной пастой)

 Расчесывание волос 

 Соблюдение последовательности действий при мытье 
и вытирании волос (намачивание волос, намыливание 
волос, смывание шампуня с волос, вытирание волос)

 Соблюдение последовательности  действий при сушке
волос феном (включение фена (розетка, 
переключатель), направление струи воздуха на разные
участки головы, выключение фена, расчесывание 
волос)

 Мытье ушей

 Чистка ушей



 Вытирание ног

 Соблюдение последовательности действий при мытье 
и вытирании ног (намачивание ног, намыливание ног, 
смывание мыла, вытирание ног)

 Соблюдение последовательности действий при мытье 
и вытирании тела (ополаскивание тела водой, 
намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание 
тела)

 Мытье интимной зоны

 Пользование гигиеническими прокладками 

 Пользование косметическими средствами: 
дезодорантом, туалетной водой, гигиенической 
помадой, духами

4. Обращение с одеждой и обувью.
 Узнавание (различение) предметов одежды (пальто 

(куртка, шуба, плащ), шапка,    шарф, варежки 
(перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка,
футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки 
(джинсы, шорты), носки (колготки))

 Знание назначения предметов одежды

 Узнавание (различение) деталей предметов одежды 
(пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, 
манжеты))

  Знание назначения деталей предметов одежды

 Узнавание (различение) предметов обуви (сапоги 
(валенки), ботинки, кроссовки,   туфли, сандалии, 
тапки)

 Знание назначения видов обуви (спортивная, 
домашняя, выходная, рабочая)

 Различение сезонной обуви (зимняя, летняя, 
демисезонная)

 Узнавание (различение) головных уборов (шапка, 
шляпа, кепка, панама, платок)

 Знание назначения головных уборов



 Различение сезонных головных уборов

 Различение по сезонам предметов одежды (предметов 
обуви, головных уборов)

 Выбор одежды для прогулки в зависимости от 
погодных условий 

 Различение видов одежды (повседневная, 
праздничная, рабочая, домашняя, спортивная)

 Выбор одежды в зависимости от предстоящего 
мероприятия

 Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, 
демисезонная)

 Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, 
пуговицы, ремня, кнопки, шнурка)

 Снятие предмета одежды (например, кофты: захват 
кофты за край правого рукава, стягивание правого 
рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, 
стягивание левого рукава кофты)

  Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой 
задней части правого ботинка, стягивание правого 
ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, 
стягивание левого ботинка)

 Соблюдение последовательности действий при 
раздевании (например, верхней одежды: снятие 
варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие 
куртки, расстегивание сапог, снятие сапог)

 Застегивание (завязывание) липучки (молнии, 
пуговицы, кнопки, ремня, шнурка)

 Надевание предмета одежды (например, брюк: захват 
брюк за пояс, вставление ноги в одну брючину, 
вставление ноги в другую брючину, натягивание 
брюк)

 Обувание обуви (например, сапог: захват двумя 
руками голенища правого сапога, вставление ноги в 
сапог, захват двумя руками голенища левого сапога, 
вставление ноги в сапог)

 Соблюдение последовательности действий при 
одевании комплекта одежды (например: надевание 



колготок, надевание футболки, надевание юбки, 
надевание кофты)

 Контроль своего внешнего вида 

 Различение лицевой (изнаночной), передней (задней) 
стороны одежды, верха (низа) одежды

 Различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка)

 Выворачивание одежды

5.Прием пищи.
 Сообщение о желании пить

 Питье через соломинку

 Питье из кружки /стакана) (захват кружки /стакана, 
поднесение кружки/стакана ко рту, наклон 
кружки/стакана, втягивание / вливание жидкости в 
рот, опускание кружки/стакана на стол)

 Наливание жидкости в кружку

 Сообщение о желании есть

 Еда руками

 Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой 
пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, 
снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в 
тарелку)

 Еда вилкой (захват вилки, накалывание кусочка пищи,
поднесение вилки ко рту, снятие с вилки губами 
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

 4.5.11. Накладывание пищи в тарелку

6. Туалет.
 Сообщение  о желании сходить в туалет

 Сидение на унитазе и оправление малой (большой) 
нужды



 Пользование туалетной бумагой

 Соблюдение последовательности действий в туалете: 
поднимание крышки (опускание сидения), спускание 
одежды (брюк, колготок, трусов), сидение на 
унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, 
пользование туалетной бумагой, одевание одежды 
(трусов, колготок, брюк), нажимание кнопки слива 
воды, мытье рук  

7. Тематическое планирование



Результативность  обучения  каждого  обучающегося  оценивается  с
учетом  особенностей  его  психофизического  развития  и  особых
образовательных  потребностей,  поэтому  календарно-тематическое
планирование строится индивидуально на каждый год обучения.

№
п/
п

Название
раздела

Содержание раздела Основные виды учебной
деятельности

1 Представле
ния о себе

Узнавание (различение) мальчика и девочки по
внешнему виду.  Идентификация себя как 
мальчика (девочки), юноши (девушки). 
Узнавание (различение) частей тела (голова 
(волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, 
живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги 
(колено, ступня, пальцы, пятка). Знание 
назначения частей тела. Узнавание 
(различение) частей лица человека (глаза, 
брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). Знание 
назначения частей лица. Знание строения 
человека (скелет, мышцы, кожа);Узнавание 
(различение) внутренних органов человека (на 
схеме тела) (сердце, легкие, печень, почки, 
желудок). Знание назначения внутренних 
органов. Знание вредных привычек. 
Сообщение о состоянии своего здоровья. 
Называние своего имени и фамилии. 
Называние своего возраста (даты рождения). 
Знание видов деятельности для организации 
своего свободного времени. Сообщение 
сведений о себе. Рассказ о себе. Знание 
возрастных изменений человека

Дидактические игры:
«Я», Моё имя, «Мои 
друзья», «Одноклассники», 
Мальчики и девочки, Части 
тела, Режим дня, Правила 
гигиены,Волшебные слова.
Презентации: Строение 
человека, Пол, возраст, имя 
фамилия.
Внешний облик человека

Загадки, кроссворды.
Сюжетно-ролевая игра 
«Мы вежливые»
Игра импровизация «Что 
умеет твое тело»
Лицо в зеркале,
Игра – импровизация: что 
умеет твоё тело.

2 Семья Узнавание (различение) членов 
семьи.Узнавание (различение) детей и 
взрослых.Определение своей социальной роли 
в семье.Различение  социальных ролей членов 
семьи.Представление о бытовой и досуговой 
деятельности членсемьи. Представление о 
профессиональной деятельности членов семьи.
Рассказ о своей семье.

Проект. «Моя семья»

Презентация: Безопасность 
в доме.

3 Гигиена
тела.

Различение вентилей с горячей и холодной 
водой.Регулирование напора струи 
воды.Смешивание воды до комфортной 
температуры.Вытирание рук 

Работа с 
иллюстрациями:Режим 
дня школьника, Прогулка и 
ее значение Зарядка и ее 



полотенцем.Сушка рук с помощью 
автоматической сушилки.Соблюдение 
последовательности действий при мытье и 
вытирании рук (открывание крана, 
регулирование напора струи и температуры 
воды, намачивание рук, намыливание рук, 
смывание мыла с рук, закрывание крана, 
вытирание рук).Нанесение крема на 
рукиПодстригание ногтей 
ножницами.Подпиливание ногтей 
пилочкой.Нанесение покрытия на ногтевую 
поверхность.Удаление декоративного 
покрытия с ногтей. Вытирание 
лица.Соблюдение последовательности 
действий при мытье и вытирании лица 
(открывание крана, регулирование напора 
струи и температуры воды, набирание воды в 
руки, выливание воды на лицо, протирание 
лица, закрывание крана, вытирание 
лица).Очищение носового хода.Нанесение 
косметического средства на лицо.Соблюдение 
последовательности действий при бритье 
электробритвой, безопасным станком.Чистка 
зубов. Полоскание полости рта.Соблюдение 
последовательности действий при чистке зубов
и полоскании полости рта (открывание тюбика
с зубной пастой, намачивание  щетки, 
выдавливание зубной пасты на зубную щетки, 
чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, 
закрывание тюбика с зубной 
пастой).Расчесывание волос. Соблюдение 
последовательности действий при мытье и 
вытирании волос (намачивание волос, 
намыливание волос, смывание шампуня с 
волос, вытирание волос).Соблюдение 
последовательности  действий при сушке 
волос феном (включение фена (розетка, 
переключатель), направление струи воздуха на
разные участки головы, выключение фена, 
расчесывание волос).Мытье ушей.Чистка 
ушей.Вытирание ног.Соблюдение 
последовательности действий при мытье и 
вытирании ног (намачивание ног, 
намыливание ног, смывание мыла, вытирание 
ног).Соблюдение последовательности 

значение, Сон и его 
значение.

Презентация:Гигиена 
полости рта.
Практическая работа 
«Как правильно чистить 
зубы»
Чистота рук- залог 
здоровья
Практическая работа 
«Как правильно мыть 
руки», Мытье ушей, Мытье 
лица, Расчесывание волос.
Просмотр мультфильма 
по произведению К. 
Чуковского «Мойдодыр».
Крем для рук, практическая
работа. 



действий при мытье и вытирании тела 
(ополаскивание тела водой, намыливание 
частей тела, смывание мыла, вытирание 
тела).Мытье интимной зоны.Пользование 
гигиеническими прокладками. Пользование 
косметическими средствами: дезодорантом, 
туалетной водой, гигиенической помадой, 
духами.

4 Обращение
с одеждой
и обувью

Узнавание (различение) предметов одежды: 
пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, шарф, 
варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), 
рубашка (блузка, футболка), майка, трусы,
 юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), 
носки (колготки). Знание назначения 
предметов одежды. Узнавание 
(различение) деталей предметов одежды: 
пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, 
манжеты). Знание назначения деталей 
предметов одежды. Узнавание (различение) 
предметов обуви: сапоги (валенки), ботинки, 
кроссовки, туфли, сандалии, тапки. Знание 
назначения видов обуви (спортивная, домашняя,
выходная, рабочая). Различение сезонной обуви 
(зимняя, летняя, демисезонная). Узнавание 
(различение) головных уборов (шапка, шляпа, 
кепка, панама, платок). Знание назначения 
головных уборов. Различение сезонных 
головных уборов. Различение по сезонам 
предметов одежды (предметов обуви, головных 
уборов). Выбор одежды для прогулки в 
зависимости от погодных условий. Различение 
видов одежды (повседневная, праздничная, 
рабочая, домашняя, спортивная). Выбор одежды
в зависимости от предстоящего мероприятия. 
Различение сезонной одежды (зимняя, летняя, 
демисезонная).

Расстегивание (развязывание) липучки 
(молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка). 
Снятие предмета одежды (например, кофты: 
захват кофты за край правого рукава, стягивание
правого рукава кофты, захват кофты за край 
левого рукава, стягивание левого рукава кофты).
Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой 
задней части правого ботинка, стягивание 
правого ботинка, захват рукой задней части 

Игры:Игра «Найди 
лишнее», Игра «Найди 
пару», Виды одежды,  
Зимняя одежда, 
Демисезонная одежда, 
Уход за одеждой, 
Практическое занятие 
«Уход за одеждой». Завяжи
шнурки. Пристегни 
пуговицы, молнии, 
липучки,  «Надеваем 
шапку»,  «Одеваемся на 
прогулку», Лицевая и 
изнаночная сторона 
одежды.

Одевание и раздевание 
куклы.

Конкурсы: Кто быстрей? 
Кто выполнит правильнее» 
Складывание одежды.



левого ботинка, стягивание левого ботинка). 
Соблюдение последовательности действий при 
раздевании (например, верхней одежды: снятие 
варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, 
снятие куртки, расстегивание сапог, снятие 
сапог). Застегивание (завязывание) липучки 
(молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка). 
Надевание предмета одежды (например, брюк: 
захват брюк за пояс, вставление ноги в одну 
брючину, вставление ноги в другую брючину, 
натягивание брюк). Обувание обуви (например, 
сапог: захват двумя руками голенища правого 
сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя 
руками голенища левого сапога, вставление 
ноги в сапог). Соблюдение последовательности 
действий при одевании комплекта одежды 
(например: надевание колготок, надевание 
футболки, надевание юбки, надевание кофты). 
Контроль своего внешнего вида. Различение 
лицевой (изнаночной), передней (задней) 
стороны одежды, верха (низа) одежды. 
Различение правого (левого) ботинка (сапога, 
тапка). Выворачивание одежды.

5 Туалет Сообщение о желании сходить в туалет. 
Сидение на унитазе и оправление 
малой/большой нужды. Пользование туалетной 
бумагой. Соблюдение последовательности 
действий в туалете (поднимание крышки 
(опускание сидения), спускание одежды (брюк, 
колготок, трусов), сидение на унитазе/горшке, 
оправление нужды в унитаз, пользование 
туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, 
колготок, брюк), нажимание кнопки слива воды,
мытье рук.

Презентации:

Утренний и вечерний 
туалет, Унитаз, Туалетная 
бумага, Правила гигиены. 

Правила пользование 
туалетом.

6 Прием
пищи

Сообщение о желании пить. Питье через 
соломинку. Питье из кружки (стакана): захват 
кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) 
ко рту, наклон кружки (стакана), втягивание 
(вливание) жидкости в рот, опускание кружки 
(стакана) на стол. Наливание жидкости в 
кружку. Сообщение о желании есть. Еда 
руками. Еда ложкой: захват ложки, 
зачерпывание ложкой пищи из тарелки, 
поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с 

Виды напитков, 
практическая работа 
«Питье из стакана».

Правила пользования 
столовыми  приборами.



ложки пищи губами, опускание ложки в 
тарелку. Еда вилкой: 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. Накладывание 
пищи в тарелку.

8. Материально-технические условия реализации адаптированной
основной образовательной программы



Материально-техническое  обеспечение  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  должно  отвечать  как
общим,  так  и  особым  образовательным  потребностям  данной  группы
обучающихся.

 В  связи  с  этим  материально  техническое  обеспечение  процесса
освоения  ФАООП и  СИПР  должно  соответствовать  специфическим
требованиям стандарта к:

1. организации пространства  

     Пространство,  в  котором  осуществляется  образование  обучающихся
должно  соответствовать  общим  требованиям,  предъявляемым  к
образовательным  организациям.  Важным  условием  реализации  АООП
является  возможность  беспрепятственного  доступа  к  объектам
инфраструктуры образовательной организации. 

2. организации временного режима обучения  

    Временной  режим  образования  обучающихся  (учебный  год,  учебная
неделя,  день)  устанавливается  в  соответствии  с  законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПин, приказы
Министерства  образования  и  др.),  а  также  локальными  актами
образовательной организации.
Продолжительность  специально  организованного  занятия  /  урока  с
обучающимися  определяется  с  учетом  возраста  и  психофизического
состояния обучающегося, прописывается в СИПР.

3. организации учебного места обучающихся  

   Рабочее  /  учебное  место  обучающегося  создается  с  учетом  его
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей.
   При  организации  учебного  места  для  созданияоптимальных  условий
обучения учитываются возможности и особенности моторики,  восприятия,
внимания, памяти ребенка. В связи с этим учебные места для формирования
данных навыков должны быть оснащены в  соответствии с  особенностями
развития обучающихся (поручни, подставки, прорезиненные коврики и др.).
   С этой целью в помещении класса должны быть созданы специальные зоны.
Кроме  учебных  зон  необходимо  предусмотреть  места  для  отдыха  и
проведения свободного времени.



   Особенности  восприятия  обучающихся  диктуют  необходимость
использования  большого  объема  наглядного  материала,  для  размещения
которого  в  поле  зрения  обучающихся  необходимы  специально
оборудованные места: ковролиновые и/или магнитные доски, фланелеграфы
и  др.  В  случае,  если  у  обучающихся  имеется  нарушение  зрения,  то
предусматривается  материал  для  тактильного  восприятия,  аудиозаписи  и
другие адекватные средства.
   Содержание  образования  обучающихся  включает  задачи,  связанные  с
формированием навыков самообслуживания:  одевание /  раздевание,  прием
пищи, гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной
деятельности  согласно  распорядку  дня.  В  связи  с  тем,  что  среди
обучающихся с ТМНР есть дети, которые себя не обслуживают и нуждаются
в  уходе,  для  осуществления  таких  гигиенических  процедур,  как:  смена
памперса,  помывка  тела  и  др.  в  санузлах  или  других  помещениях
предусматриваются оборудованные душевые, специальные кабинки и т.д.

4. техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа  
обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии);

    Успешному  образованию  обучающихся  во  многом  способствуют
технические  средства,  к  которым  относятся  ассистирующие  /
вспомогательные  технологии.  Для  достижения  ребенком  большей
самостоятельности в передвижении, коммуникации и облегчения его доступа
к  образованию  необходимо  использовать  вспомогательные  средства  и
технологии  с  учетомстепени  и  диапазона  имеющихся  у  него  нарушений
(опорно-двигательного  аппарата,  сенсорной  сферы,  расстройства
аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы).

К ассистирующим технологиям относятся:
· индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски,

ходунки, вертикализаторы и др.);
· приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации;
· электронные адапторы, переключатели и др.;
· подъемники,  душевые  каталки  и  другое  оборудование,  облегчающее

уход и сопровождение.
         Для реализации программы по предмету «Человек» материально-
техническое обеспечение включает: 



-специально оборудованные санузлы для пользования ими обучающимися на
инвалидных креслах-колясках; 
-душевые кабины и душевые кушетки; подъемно-передвижное оборудование
для обучающихся с нарушениями ОДА; 
-тренажеры для обучения обращению с одеждой и обувью; 
-  насадки  для  столовых  приборов,  специальные  кружки  и  другая  посуда,
облегчающая самостоятельный прием пищи детьми с  нарушениями ОДА.
Предметные  и  сюжетные  картинки,  фотографии  с  изображением  членов
семьи  ребенка;  пиктограммы  и  видеозаписи  действий,  правил  поведения,
пиктограммы  с  изображением  действий,  операций  самообслуживания,
используемых  при  этом  предметов  и  др.  Видеоматериалы,  презентации,
мультипликационные  фильмы,  иллюстрирующие  внутрисемейные
взаимоотношения;  семейный  альбом,  рабочие  тетради  с  изображениями
контуров  взрослых  и  детей  для  раскрашивания,  вырезания,  наклеивания,
составления  фотоколлажей  и  альбомов;  обучающие  компьютерные
программы,  способствующие  формированию  у  детей  доступных
представлений  о  ближайшем  социальном  окружении.  По  возможности,
используются  технические  средства:  компьютер,  видеопроектор  и  другое
мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала
настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками
и др.

5. специальным  учебным  и  дидактическим  материалам,  отвечающим  
особым образовательным потребностям обучающихся

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  вызывают
необходимость специального подбора учебного и дидактического материала,
позволяющего  эффективно  осуществлять  процесс  обучения  по  всем
предметным областям.

Формирование  представлений  о  себе,  своих  возможностях  в  ходе
освоения  учебного  предмета  «Человек» (знания  о  человеке  и  практика
личного  взаимодействия  с  людьми)  в  рамках  данной  предметной  области
происходит  с  использованием  средств,  расширяющих  представления  и
обогащающих  жизненный  опыт  обучающихся.  В  частности,  сенсорных
средств,  воздействующих  на  различные  чувственные  анализаторы  и
вызывающих  положительные  реакции  обучающихся  на  окружающую
действительность.  Важно,  чтобы  в  образовательной  организации  имелся
арсенал материалов и оборудования, позволяющих обучающимся осваивать



навыки  самообслуживания,  доступной  бытовой  деятельности.  Учебный
предмет  «Человек»  предполагает  использование  широкого  спектра
демонстрационного  учебного  материала  (фото,  видео,  рисунков),
тематически  связанного  с  социальной  жизнью  человека,  ближайшим
окружением. Данные материалы могут использоваться, как в печатном виде
(книги,  фото  альбомы),  так  и  в  электронном  (воспроизведение  записи  с
носителя  электронной  информации).  По  возможности  для  освоения
социальных  ролей  и  общепринятых  правил  в  процессе  обучения
используются  различные  ролевые  игры,  для  которых  в  арсенале  учебно-
дидактических  средств  необходимо  иметь  игрушки,  игровые  предметы  и
атрибуты,  необходимые  в  игровой  деятельности  детей:  мебель,  посуда,
транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д.
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