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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по предмету Человек разработана в соответствии со следующими 

документами:  

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений"; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

 

Целью обучения: формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

 

Задачи программы: 

- формирование гигиенических навыков; 

-  развитие мелкой моторики рук; 

- обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – гигиенических 

требований при использовании различных материалов; 

- формирование навыков культурой еды; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов 

самообслуживания; 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

     На уроках «Человек» ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие 

условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя 

возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

   В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: игровую, 

элементарную трудовую, конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), 

которые будут способствовать расширению, повторению и закреплению представлений. 

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с 

учетом уровня развития представлений и речи детей. 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», 

«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи». 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

   В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели. 
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Интеграция с другими предметами с  учётом  общих  целей изучения курса, определённых 

Федеральным государственным  стандартом «Окружающий социальный мир», 

«Домоводство». 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

 

 Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 

 1 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в умеренной 

степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжёлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Развитие детей данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное 

недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, значимых 

для их социальной адаптации.  Так, у большинства детей проявляется интерес к общению 

и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения использованию невербальных 

средств коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). Способность 

ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения отдельным 

операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности.  

 2 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в тяжелой степени, 

она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжёлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 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. 



4 

 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Внимание у обучающихся с трудом привлекается, 

отличается неустойчивостью и отвлекаемостью.  

 У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и 

представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное 

недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной 

коррекционно-педагогической работе у обучающихся формируются элементарные 

представления об окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и 

применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные 

в них упражнения, либо формирование заново.  

 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.  

 

Задачи и направления. 

— 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 адекватное отношение к своим возрастным изменениям 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья 

— 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) 
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— 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; 

— развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач.  

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Методы: 

- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные(по логике изложения и восприятия учебного материала); 

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

- Метод мониторинга; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

 

Направления коррекционной работы: 

 – налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 

умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и адекватно 

пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого ребенка 

сначала нужно подобрать подходящий для него набор коммуникативных средств (фраза, 

слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является его положительное отношение к 

заданию. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно следить за его реакциями, так как 

иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а сразу переходит к деструктивным формам 

поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу 

или закончить занятие пораньше; 

- у ребенка может быть свой темп восприятия происходящих событий, поэтому педагог 

должен стараться взаимодействовать с ним, не навязывая свой темп, а терпеливо дожидаясь 

ответной реакции; 
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- взрослый поддерживает интерес к заданию. Например, помогает в тех ситуациях, когда 

ребенок не может справиться самостоятельно, но при этом не делает за ребенка то, что он 

может (пусть и с трудом) сделать сам; 

- с поддержанием активности ребенка тесно связана задача развития мотивации 

деятельности. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от деятельности вообще, 

или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия не приводят даже к 

усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют развитию ребенка. 

Именно изменением мотивации достигается переход активности из ненаправленной в 

целенаправленную; 

   На первых занятиях поддерживается четкая пространственно-временная структура. 

Каждое занятие должно иметь явно выраженные начало и конец, отдельные задания внутри 

занятия отделяются друг от друга. Структурировано и пространство помещения – 

определенные задания связаны с определенным местом или предметом. 

Сложные задания чередуются с простыми, а напряжение с расслаблением. Для этого 

включаются тактильно-ритмические игры (или другие занятия, которые нравятся ребенку). 

Коррекционные занятия проводятся как индивидуально, так и в небольших группах — по 2–3 

ребенка со сходными проблемами. Как правило, это дети, с которыми предварительно уже 

проводились индивидуальные занятия по данной программе.  

Содержание обучения на уроках «Человек» очень разнообразен, что определяется многооб-

разием различных дефектом, присущих детям с умеренной умственной отсталостью. 

Нарушения памяти, внимания, мышления, моторики, и в частности зрительно-двигательной 

координации, которые прямым образом отражаются на возможностях результатах  у детей с 

умеренной умственной отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных 

па коррекцию этих нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они 

включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции 

нарушения внимания предусмотрены специальные упражнения и игры.  

Все занятия необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать 

учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Учебную работу на уроках «Человек» необходимо строить так, чтобы ранее пройденный 

материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в 

самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 

—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),неспецифических 

жестов   

—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач 

—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

—  Использование доступных жестов для передачи сообщения 

—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека 

—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях 

—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 
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—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв. 

 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

  адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 

Уметь называть своё имя. 

Уметь показывать части тела (рука, нога, нос, рот, уши, глаза, зубы) 

Уметь реагировать  на своё имя поворотом головы 

Уметь говорить о себе от первого лица 

Уметь определять у  себя половую принадлежность(девочка,мальчик) 

Проявлять интерес к изучению себя, своих  физических возможностей (рука,нога, физические 

потребности –пить, кушать) 

Уметь сообщать о необходимости в своих потребностях и желаниях(проситься в туалет, пить, 

кушать) 

Уметь  снимать и одевать нижнее бельё (после посещения туалета) 

Иметь представление о процессах и алгоритмах мытья рук 

Уметь обслуживать себя(держать ложку, пить из кружки) 

Знать атрибуты в доступном предметном мире (кружка, тарелка, ложка, раковина) 

 

 

При планировании предполагаемых результатов (личностных, предметных, базовых учебных 

действий) предполагается использовать следующие формулировки: 

- создавать предпосылки; 

- будет иметь возможность; 

- создать условия для формирования (чего либо); 

- с помощью педагога выполняет действия; 

- предоставить возможность; 

- сформировать представление (о чем-либо); 

- создать условия для формирования представления (о чем-либо). 

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  
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- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

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

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- цветной бумаги; 

- пластилина. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 
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II. Содержательный раздел 

 

Основное содержание  учебного  предмета, включающее перечень изучаемого 

учебного материала, направления работы 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание Количество 

часов 

1 Представления 

о себе. 

 

Идентификация себя как мальчика, девочки. 

Части тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище 

(спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги 

(колено, ступня, пальцы, пятка).  Части лица человека 

(глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы).  

Называние своего имени и фамилии. Называние своего 

возраста.  

10 

2 Гигиена тела. 

 

 Горячая и холодная вода. 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.  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. 

Расчесывание волос. Мытье ушей. Чистка ушей.  

12 

3 Обращение с 

одеждой и 

обувью. 

 

 Предметы одежды: пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, 

шарф, варежки (перчатки), свитер, кофта, рубашка 

(блузка, футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки 

(джинсы, шорты), носки (колготки).  Назначение 

предметов одежды. Детали предметов одежды: 

пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник, 

манжеты). Обувь: сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, 

туфли, сандалии, тапки. Виды обуви (спортивная, 

домашняя, выходная, рабочая).  Сезонная обувь (зимняя, 

летняя, демисезонная).  Головные уборы (шапка, шляпа, 

кепка, панама, платок), сезонные головные уборы. 

Различение по сезонам предметов одежды (предметов 

обуви, головных уборов). Выбор одежды для прогулки в 

28 
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зависимости от погодных условий. Различение видов 

одежды (повседневная, праздничная, рабочая, 

домашняя, спортивная). Выбор одежды в зависимости от 

предстоящего мероприятия.  

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). 

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. 

4 Туалет Сообщение о желании сходить в туалет. Пользование 

туалетной бумагой. Соблюдение последовательности 

действий в туалете (поднимание крышки (опускание 

сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), 

сидение на унитазе, одевание одежды (трусов, колготок, 

брюк), нажимание кнопки слива воды, мытье рук. 

13 

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 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. 

18 
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Использование салфетки во время приема пищи. 

Накладывание пищи в тарелку. 

6 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. 

 

18 

 

1)Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими.  

Представления о собственном теле.  

Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале.  

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, свои 

интересы, хобби и др.  

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям.  

2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.  

Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук после 

посещения туалета и перед едой).  

3) 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. 

При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела 

программы зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных 

коррекционных задач. 
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III. Организационный раздел 

 

Рекомендации  по учебно-методическому и материально – техническому обеспечению 

образовательной деятельности по предмету 

 

 

- Коммуникативные символы; 

- Картины, наглядные пособия;- предметов различной̆ формы, величины, цвета; 

- Графика. Схемы, таблицы-пиктограммы   с   изображениями   занятий моментов и др. 

событий;  

- Невербальные средства общения(жест, мимика, голос); 

- Электронные презентации; 

- Дид.игры по лексическим темам; 

- Шнуровки, липучки; 

- Посуда- вставления (стаканчики одинаковой величины); 

- Виды одежды и обуви; 

- Принадлежности для ухода за своим телом- оборудования, позволяющего   выполнять   

упражнения   на   сортировку, группировку   различных   предметов, их   соотнесения   по   

определенным признакам; 

- Пазлы, лото, разрезные картинки; 

-Альбомы с фотографиями детей- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и 

др.; 

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер; 

- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);    

- звучащие   предметы   для   встряхивания; 

-  предметы   для   сжимания (мячи   различной̆   фактуры, разного   диаметра); 

- различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (в   т.ч.   природного);  

- наборы   предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);  

- мозаики;  
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Календарно – тематическое планирование  

по предмету «Человек» 

 

 

№ Тема 

 

Кол-во 

часов 
Дата 

 

1.  Вводное занятие. 1  
2.  Я – человек. 1  
3.  Я – человек. 1  
4.  Я- мальчик. Я- девочка. 1  
5.  Я- мальчик. Я- девочка. 1  
6.  Я и моё имя. 1  
7.  Я и моё имя. 1  
8.  Распознавание половой принадлежности по внешним признакам, 

одежде. 

1  

9.  Распознавание половой принадлежности по внешним признакам, 

одежде. 

1  

10.  Все люди разные». 1  
11.  Все люди разные». 1  
12.  Светлые и темные. Большой, маленький. 1  
13.  Светлые и темные. Большой, маленький. 1  
14.  Изучаем своё тело. 1  
15.  Туловище. 1  
16.  Представления о частях тела. Мои руки. 1  
17.  Уход за руками. 1  
18.  Мои ноги. 1  
19.  Уход за ногами.   
20.  Части тела: туловище, руки. 1  
21.  Части тела: туловище, руки. 1  
22.  Части тела: туловище, руки. 1  
23.  Части тела: руки, ноги. 1  
24.  Части тела: руки, ноги. 1  
25.  Части тела: руки, ноги. 1  
26.  Части тела: пальцы. 1  
27.  Части тела: пальцы. 1  
28.  Дорисовывание частей тела человека. 1  
29.  Личная гигиена: уход за телом. 1  
30.  Закрепление пройденного материала 1  
31.  Голова. 1  
32.  Мой рот и язычок. 1  
33.  Мой рот и язычок. 1  
34.  Уход за полостью рта. 1  
35.  Мои зубки. 1  
36.  Уход за зубами. 1  
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37.  Лицо человека: глаза, нос. 1  
38.  Лицо человека: глаза, нос. 1  
39.  Лицо человека: глаза, нос. 1  
40.  Мои глаза. 1  
41.  Уход за глазами. 1  
42.  Мои уши. 1  
43.  Уход за ушами. 1  
44.  Мой нос. 1  
45.  Уход за носом. 1  
46.  Лицо человека: щёки, лоб, подбородок. 1  
47.  Лицо человека: щёки, лоб, подбородок. 1  
48.  Лицо человека: щёки, лоб, подбородок. 1  
49.  Лицо человека: щёки, лоб, подбородок. 1  
50.  Мои эмоции: радость –  восторг. 1  
51.  Мои эмоции: радость –восторг. 1  
52.  Мои эмоции: радость – грусть. 1  
53.  Мои эмоции: радость – грусть. 1  
54.  Мои эмоции: удивление. 1  
55.  Мои эмоции: удивление. 1  
56.  Закрепление  пройденного материала. 1  
57.  Мои эмоции: страх. 1  
58.  Мои эмоции: страх. 1  
59.  Моё – чужое. 1  
60.  Моё здоровье: режим дня. 1  
61.  Моё здоровье: личная гигиена. 1  
62.  Предметы санитарии и гигиены: мыло, полотенце, туалетная 

бумага. 

1  

63.  Предметы санитарии и гигиены: мыло, полотенце, туалетная 

бумага. 

1  

64.  Действия, связанные с гигиеной тела. Мытье рук мылом. 

Вытирание рук полотенцем. 

1  

65.  Действия, связанные с гигиеной тела. Мытье рук мылом. 

Вытирание рук полотенцем. 

1  

66.  Предметы санитарии и гигиены: зубная паста, зубная щетка. 

Чистка зубов щеткой, полоскание рта водой. 

1  

67.  Предметы санитарии и гигиены: зубная паста, зубная щетка. 

Чистка зубов щеткой, полоскание рта водой. 

1  

68.  Расчесывание волос расческой. 1  
69.  Обобщающий урок по теме «Навыки, связанные с гигиеной 

тела». 

1  

70.  Моё здоровье: одевание по погоде. 1  
71.  Виды одежды. 1  
72.  Виды одежды. 1  
73.  Виды застежек. 1  
74.  Виды застежек. 1  
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75.  Виды обуви. 1  
76.  Виды обуви. 1  
77.  Моё здоровье. 1  
78.  Называние своего возраста. 1  
79.  Рассказ о себе с помощью речи и жестов. 1  
80.  Рассказ о себе с помощью речи, жестов и пиктограмм. 1  
81.  Рассказ о себе с помощью речи, жестов и пиктограмм. 1  
82.  Закрепление пройденного материала. 1  
83.  Режим дня.  1  
84.  Режим дня.  1  
85.  Мои интересы и желания. 1  
86.  Моя досуговая деятельность. 1  
87.  Игра, хобби. 1  
88.  Члены моей семьи.   1  
89.  Члены моей семьи.   1  
90.  Моя семья: бытовая деятельность членов семьи. 1  
91.  Моя семья: бытовая деятельность членов семьи. 1  
92.  Моя семья: досуговая деятельность членов семьи. 1  
93.  Моя семья: досуговая деятельность членов семьи. 1  
94.  Моя семья: профессиональная деятельность членов семьи. 1  
95.  Моя семья: профессиональная деятельность членов семьи. 1  
96.  Наши праздники. 1  
97.  Закрепление пройденного материала: моя семья 1  
98.  Закрепление пройденного материала: моя семья 1  
99.  Итоговое занятие 1  
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