
                                            Приложение  

к адаптированной основной общеобразовательной 

                         программе образования для обучающихся 

                                         с умственной отсталостью  

              (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 37 г. ЛИПЕЦКА 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО  ЭТИКЕ 

ДЛЯ 7 – 9 - Х КЛАССОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Специальные коррекционные занятия по этике ставят перед собой цель - 

помочь ребенку с умственной отсталостью понять окружающий мир, сформировать 

у него представление о себе, о своих возможностях и отношениях с окружающим 

социумом. Внимание ребенка к себе, понимание своей сущности, понимание того, 

что он - человек, постепенное осознание своих возможностей будет способствовать 

тому, что ребенок научится видеть других людей, понимать их поступки, чувства, 

мысли, что обеспечивает возможность формировать нравственные мотивы 

поведения, которыми ребенок будет руководствоваться в своих поступках. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

-формирование культуры общения, поведения, этических представлений; - развитие 

умения адаптироваться к людям, взаимодействовать с ними; 

- воспитание основных коммуникативных качеств и навыков; 

- развитие умения сочувствовать людям, сопереживать людям, животным, 

окружающим предметам, растениям; 

- закрепление навыков поведения в общественных местах, 

- обогащение и активизация словаря детей; 

- ориентирование учащихся в брачно-семейных отношениях. 

- формирование представлений о правовой культуре; 

- формирование понятий о выполнении нравственных норм в социуме. 

        Нормативные правовые документы: 

 Федеральный  государственный  образовательный стандарт   образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599; 

 Адаптированная основная  общеобразовательная  программа  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ СШ  № 37 города Липецка. 

Общая характеристика предмета. 

Предлагаемый учебный курс с общим названием «Этика» является по своему 

содержанию интегрированным, но его основное понятийное ядро — нравственно-

этические знания. Помимо собственно этических категорий, в него включены 

элементы психологии, права, истории, литературы, без которых невозможно 

достаточно полно усвоить систему нравственно-этических понятий, осуществить 

комплексный подход к формированию сознания и личности в целом. 

Научить умственно отсталого ребенка производить сознательную самооценку 

своих поступков и себя как личности — одна из основных задач нового предмета 

«Этика». Обучение учащихся с легкой умственной отсталость (интеллектуальными 



нарушениями) элементарным сведениям о правилах взаимоотношений между 

людьми, принятых в обществе, их направленная ориентация на высокие эталоны 

нравственности и личные характеристики человека, такие, как справедливость, 

совесть, долг, ответственность и др., является основным смыслом учебно- 

воспитательного процесса. Формирование практических действий, реальных дел, 

необходимых для устойчивого поведения подростков с умственной отсталостью, — 

одна из ведущих задач всей системы коррекционной работы в школе. Введение 

названного предмета в учебный план школы направлено на развитие социального 

опыта, а также когнитивной и эмоциональной сферы учащихся. Специфические 

особенности развития личности умственно отсталых детей требуют знания учителем 

их индивидуальных черт характера, интересов, наклонностей, при гуманном и 

уважительном отношении к каждому учащемуся. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Курс «Этика» проводится в 7—9 классах 1 ч в неделю, 35 часов в год. 

Количество часов, отведенных для изучения той или иной конкретной темы, 

— примерное, оно может быть изменено учителем в зависимости от специфики 

работы в каждом конкретном классе. Последовательность в изучении материала 

необходимо соблюдать в соответствии с программой, так как каждая из тем 

содержит понятия, необходимые для изучения последующего материала. Работа по 

программе предполагает использование разнообразного наглядного материала: 

таблиц, схем, рисунков, сюжетных картин, фрагментов кинофильмов, а также 

выполнение ряда практических заданий: ответы на вопросы учителя по теме, работа 

с простейшими психологическими тестами, деловые игры, драматизация, 

практические упражнения в ходе изучения правил поведения и этикета, как особо 

нормированных требований общества к человеку в обществе. 

Личностные результаты и предметные результаты освоения. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями): 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

6) способность к осмыслению социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

11) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Базовые учебные действия (БУД) освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями): 

Личностные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение оценивать свои поступки в соответствии с 

принятыми нормами поведения, выстраивать на этой основе межличностные 

отношения). Следовательно, на уроках и во внеурочной деятельности следует 

создавать ситуации морального выбора, нравственно-этического оценивания, 

развивать способность каждого ребенка к рефлексии своих поступков, осознанию 

мотивов, потребностей и стремлений. 

Важная задача – формирование основ гражданской идентичности, внутренней 

позиции учащегося по отношению к образовательному процессу.  



Коммуникативные учебные действияобеспечивают взаимодействие учащихся 

со сверстниками и взрослыми. К данному виду учебных действий относится: 

определение цели, функций, способов взаимодействия; учебное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; разрешение конфликтов – выявление проблемы, поиск 

способов разрешения, их реализация; коррекция своей деятельности, оценка 

действий партнера (самоконтроль, взаимоконтроль); общение в монологической и 

диалогической формах. 

Регулятивные учебные действияопределяют готовность учащегося к 

самоорганизации. К ним относятся целеполагание, планирование и определение 

путей достижения цели, прогнозирование возможных рисков, построение 

логического рассуждения, установление причинно-следственных связей в 

изучаемом круге явлений, сопоставление результатов с заданным эталоном, 

внесение дополнений, изменений в способы действий в случае расхождения с 

заданным эталоном. 

Познавательные учебные действиявключают в себя: выбор правильного 

решения поставленной задачи и его обоснование; определение стратегии работы с 

текстом; осуществление информационного поиска; анализ объектов, явлений с 

выделением существенных и несущественных признаков; построение рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах; 

структурирование знаний; использование знаково-символических средств, в т. ч. 

моделей и схем, для решения поставленных задач; сравнение, классификацию 

объектов, явлений по заданным критерия. 

В результате освоения образовательных областей, изучения учебных 

предметов, предусмотренных учебным планом, у учащихся должны быть 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

учебные действия как основа умения учиться, адаптироваться в меняющейся 

жизненной обстановке.  

В связи с тем, что способности к обучению учащихся с интеллектуальными 

нарушениями сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования по 

формированию учебных умений и навыков могут быть применимы не ко всем 

учащимся, но являются ориентиром, к которому следует стремиться. 

В сфере личностных учебныхдействий будет сформирована внутренняя 

позиция ученика, появится элементарная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных учебныхдействий учащиеся овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее достижение (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение.  

В сфере познавательных учебныхдействий школьники научатся использовать 

знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 

задач.  

В сфере коммуникативных учебных действий учащиеся приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 



информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности (по 

возможности). 

Умениеиспользоватьвсегруппыдействийвразличныхобразовательныхситуацияхя

вляетсяпоказателемихсформированности. 

Личностныеучебныедействия: 

Должны быть сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, стереотип поведения прилежного ученика, установка на выполнение 

требований школьного обучения; 

- мотивация к учебной деятельности: познавательный интерес к видам учебной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе успешности учебной деятельности; 

моя страна, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо); 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», 

мой город, моя страна, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю;  

- установка на здоровый образ жизни, навык реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- дружелюбное отношение к окружающим на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности деятельности; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Коммуникативныеучебныедействиявключаютследующиеумения: 
Должны быть сформированы: 

- умение ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 



- умение формулировать собственное желание и позицию; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- умение задавать вопросы; 

- умение контролировать свои и действия партнера; 

- умение использовать речь для регуляции своего действия;  

- умение использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи; 

- умение использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как 

способность и готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и 

потребностей;  

- умение общаться на вербальном и невербальном уровне. 

Регулятивныеучебныедействиявключаютследующиеумения: 

Должны быть сформированы: 

- умение принимать и сохранять учебную задачу; 

- умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- умение планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- умение учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- умение воспринимать оценку учителя; 

- умение различать способ и результат действия; 

- умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

- оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Кпознавательнымучебнымдействиямотносятсяследующиеумения: 

Должны быть сформированы: 

- умение использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы; 

- умение строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);  

- умение осваивать начальные лингвистические представления, необходимые 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью; 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основы чтения художественных и познавательных текстов, умение выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 



- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- умение обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

- умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- умение устанавливать аналогии; 

- умение владеть общим приемом решения задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- строить коммуникацию (речевое высказывание) в устной, письменной, 

знаково-символической форме; 

- осваивать начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью, расширить свой 

лингвистический кругозор; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Содержание учебного предмета. 
Учебный курс «Этика» является по своему содержанию интегрированным, но 

его основное понятийное ядро — нравственно-этические знания. Помимо 

собственно этических категорий, в него включены элементы психологии, права, 

истории, литературы, без которых невозможно достаточно полно усвоить систему 

нравственно-этических понятий, осуществить комплексный подход к 

формированию сознания и личности в целом. 

В программе по предмету три основных содержательных направления: 

      • знакомство со свойствами и особенностями человеческой личности, понимание 

своего «Я»; 

• на основе анализа собственных ощущений, размышлений, примеров 

поведения научить подростка понимать особенности окружающих его людей, уметь 

объяснять их действия и поступки для коммуникации и взаимодействия с 

окружением: сверстниками, педагогами, родителями и др.; 



• системное и последовательное изучение истоков и причин возникновения 

социальных норм поведения человека, добиваясь понимания законов и правил, 

принятых в общении между людьми в самых разнообразных ситуациях. 

Учитывая особенности мышления данной категории детей, не следует 

добиваться решения таких задач, которые лежат в области сложных 

психологических категорий, и что особенно важно — не навязывать стереотипные 

представления о том, что «это хорошо, а это плохо». Наиболее приемлемый путь — 

ставить перед учащимися те или иные задачи нравственного содержания, решение 

которых может зависеть от многих обстоятельств. Поэтому, с одной стороны, 

обстоятельства должны быть смоделированы для анализа, а с другой — 

предоставлен возможный выбор поведения, помогающий избежать 

неблагоприятных последствий. 

Введение 

Что такое этика. Роль этических норм и правил в жизни человека. Правила, 

регулирующие отдельные поступки людей. Этические правила, регулирующие 

взаимоотношения между людьми. Этические правила, регулирующие 

взаимоотношения человека и общества.  

Эволюция этических взглядов, норм и правил в разное историческое время 

(обзорно; на примере отдельных понятий). 

История происхождения некоторых этических правил (краткий обзор). 

 

Основные понятия этики 
Честность. Что значит быть честным. Честность и ложь. «Ложь во 

спасение».Легко ли всегда быть честным. Анализ ситуаций, когда не нужно говорить 

правду. Как нужно говорить правду другому человеку, чтобы не обидеть его (правила 

взаимоотношений). 

Добро и зло. Представления людей о добре и зле: что такое добро, как 

проявляется зло. Развитие взглядов на добро и зло в разное историческое время. 

Влияние добрых или неправильных поступков человека на его характер, 

отношение к нему других людей. Доброжелательность как черта характера человека. 

Что значит быть доброжелательным человеком: внешние признаки 

доброжелательности (тон речи, сила голоса, мимика). Проявления 

доброжелательности в повседневной жизни. 

Совесть. Объяснение выражений на основе анализа конкретных ситуаций из 

прочитанных книг, просмотренных кинофильмов, личного опыта: «чистая совесть», 

«совесть замучила», «ни стыда, ни совести» и др. 

 

Этика родительских отношений 
Семья. Что такое семья. Семья в жизни человека. Место и роль ребенка в 

семье. Семейные связи: материальные, духовные, дружеские и др. (общность 

взглядов, привычек, традиций и т. п.). Родственники и родственные отношения. 

Ролевые и социальные функции членов семьи. 

Значение родителей в жизни ребенка. 

Стили внутрисемейных отношений. Стили взаимоотношений родителей с 

ребенка: авторитарный, демократический (сотрудничество), попустительский. 

Анализ примеров, иллюстрирующих разные стили отношений; высказывание 



оценочных суждений. Значение каждого стиля отношений, их влияние на характер 

ребенка, его привычки, дальнейшую жизнь. 

Дети и родители. Ребенок в жизни семьи. Конфликты с родителями. Причины 

конфликтов. Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. Правила 

поведения в семье, родными и близкими. Забота о близких, внимание и уважение к 

ним - как основа прочных отношений в семье. 

 

Этика межличностных отношений 
Дружба. Дружба ― чувство, присущее человеку. Как возникает дружба. Для 

чего человеку нужна дружба. Различие дружеских отношений и отношений в 

коллективе.  

Согласие интересов, убеждений, взаимоуважение, доверие и преданность ― 

основа настоящей дружбы. Дружба истинная и мнимая. Типы дружеских 

отношений: истинная дружба, дружба-соперничество, дружба-компанейство. 

Возникновение конфликтов в отношениях друзей. Причины их возникновения, 

способы разрешения. 

Этические правила в отношениях друзей. 

Любовь. Что такое любовь и счастье. Многозначность понятий «любовь» и 

«счастье». Разные представления о счастье у разных людей: материальный достаток; 

карьера; семья. 

Кого и за что можно любить? Восприятие лиц противоположного пола. 

Требования, предъявляемые к предполагаемому партнеру, их реальное воплощение.  

Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. 

Ссоры влюбленных. Взаимные уступки. Как прощать обиды; какие поступки 

непростительны для человека. 

Этика взаимоотношений юноши и девушки. 

Брак и молодая семья. Брак и его мотивы. Молодая семья и ее первые шаги в 

самостоятельной семейной жизни. Социальные роли молодоженов. Взаимопомощь в 

молодой семье. 

Материнство и отцовство. Ответственность молодых ребенка за жизнь и 

здоровье ребенка. Общность взглядов на воспитание ребенка. 

Взаимоотношения молодой семьи с родителями. Материальная и духовная 

связь с родителями. 

Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи. Организация и ведение 

домашнего хозяйства. 

Семейные конфликты. Причины семейных конфликтов. Предотвращение 

возникновения конфликтов, способы разрешения. Причины распада семьи. 

Нравственное поведение в ситуации развода. Знакомство с некоторыми 

положениями Гражданского законодательства. 

 

Этика производственных (деловых) отношений 
Деловой этикет. Правила делового разговора по телефону. Правила ведения 

делового разговора с руководителем: особенности вербального и невербального 

общения. 

Деловой стиль одежды. 

 



7 класс 

Введение (3 ч) 
      Раздел «Введение» предполагает знакомство учащихся с новым предметом 

«Этика» — с взаимоотношениями между людьми, отдельным человеком и 

обществом, правилами, регулирующими поступки людей. В этой части следует 

раскрыть цели и задачи изучения этого предмета. Особенно важно донести до 

учеников сведения о том, что нравственные правила в обществе возникли давно, они 

имеют исторические корни, помогают устанавливать и регулировать отношения в 

человеческом сообществе. 
 

Темы для изучения и обсуждения 
      1. Общее представление о предмете «Этика» как системе знаний о правилах 

взаимоотношений между людьми, отдельным человеком и обществом, о правилах, 

регулирующих поступки людей. 

      2. Этические представления людей в разные эпохи, краткое знакомство с 

историей происхождения этических правил (см. социокультурные разделы по 

программе истории). 

 
Понять самого себя (15 ч) 

В процессе работы по данному разделу формируются следующие простейшие 

представления: 

 человек как особый биологический вид, обладающий определенными 

биологическими и психическими характеристиками, отличающими его от всех 

других видов живых существ. Единство человеческого сообщества на Земле; 

 представление об индивидуальных особенностях каждого человека как 

индивида с его физической и психической уникальностью (неповторимостью); 

 представление о формировании человека как личности в процессе роста, 

развития, деятельности, общения с другими людьми; 

 представление о единственности, ценности и неповторимости каждого 

человека. 

Раздел «Понять самого себя» обращен к самому учащемуся, предполагает 

осознание себя как личности, что дает возможность учителю обращаться к 

примерам и анализу разнообразных чувств, поступков людей, а также 

стимулировать учащихся к оценке собственных достоинств и недостатков 

применительно к эталонным образцам личности. Обращение к анализу 

особенностей собственной личности развивает самосознание ребенка, дает 

возможность формировать навыки самоанализа, самооценки и понимание 

самобытности и неповторимости себя как человеческой личности, что в дальнейшем 

служит основанием для воспитания доброго, уважительного отношения к другим 

людям. (Материал этого раздела является базовым для понимания следующих 

разделов.) 

 
Темы для изучения и обсуждения 

      1. Человек как биологический вид (строение тела, особенности психической 

деятельности). Единство всех людей как социальная общность. 



      2. Индивидуальные особенности каждого человека. Биологические 

характеристики: цвет глаз, кожи, форма лица, особенности строения тела и др. 

Особенности психической деятельности: восприятие, ощущения, память, речь, 

мышление, эмоции, чувства, задатки, темперамент. 

      3. Социальные факторы в формировании личности в ходе роста и развития 

разнообразных видов деятельности: 

      развитие мышления, речи, индивидуальных способностей человека; 

      условия для формирования интересов, привычек, взглядов, убеждений, 

мировоззрения. 

      4. Основные виды деятельности личности на разных возрастных этапах: игра, 

учение, труд. Их роль и влияние на развитие личности человека. 

      5. Направленность личности: желания, потребности, мотивы, интересы. 

      6. Поведение, поступки как проявление личности, индивидуальных качеств 

человека, возможности для их познания другим человеком. 
 

Отношение товарищества (15 ч) 
      В ходе работы по изучению данного раздела учителю необходимо помнить о 

том, что подростковый возраст характеризуется ослаблением связи с родителями, 

поиском новых, равноправных отношений со сверстниками и что это период 

активного становления личности, ее самопознания и самоутверждения. Для 

умственно отсталого ребенка данный период опасен возможностью неверного 

понимания отношений товарищества, что является одной из причин их вхождения в 

отношения (группы) с антисоциальной направленностью. Основными смысловыми 

направлениями в работе по этому разделу должны стать следующие: 

 формирование представлений о дружбе, ее основах, правилах 

взаимоотношений между товарищами; 

  формирование представлений о способах различения истинной дружбы от 

отношений подчинения, потребительства и др.; 

 формирование представлений о причинах конфликтов, возникающих в 

дружбе, товарищеских связях, возможностях и способах их преодоления. 

  
Темы для изучения и обсуждения 

      1. Дружба — чувство, присущее человеку. Когда и как возникают дружеские 

связи. Для чего человеку нужна дружба. 

      2. Дружеские связи и взаимоотношения в коллективе людей: 

      коллектив объединяет общая деятельность, человек учится строить 

межличностные отношения, помогает выработке навыков коллективного 

взаимодействия и дисциплины, в коллективе формируются права личности, 

самоуважение, умение соотносить свои интересы с общественными; 

 дружба основана на эмоциональной и деловой привязанности к конкретному 

человеку, она характеризуется избирательностью, устойчивостью, психологической 

глубиной. В дружбе человек имеет возможность узнавать себя в другом человеке, он 

реализует потребность в самоанализе, самовыражении. 

      3. Почему говорят: «Скажи мне, кто твой друг...»? Основа дружеских 

отношений — согласие интересов, убеждений, воли, уважение, доверие, 



преданность, сотрудничество и партнерство. 

      4.   «Какой ты друг?» Узы товарищества: честность, правдивость, взаимопомощь.     

      Помощь настоящая и ложная. 

      5.Типы дружеских отношений: 

      - истинная дружба (единство взглядов, интересов и т. д.); 

      - дружба-соперничество (нет равенства в отношениях, один хочет подчинить 

себе другого, нет уважения); 

     -  дружба-компанейство (отсутствуют прочные связи, избирательность в 

отношениях, которые имеют поверхностный характер). 

      6. Возникновение конфликтов в отношениях друзей.  Причины их 

возникновения,   способы преодоления конфликтов. 

      7. Этические правила в отношениях друзей (друзья-мальчики, друзья мальчик и 

девочка, друзья-девочки, друг-взрослый). 

 

 

                                            Тематическое планирование 

7 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Планируемые результаты учащихся (по 

разделам) 

 Этика-  35 часов 

1 Введение  2 Минимальный уровень: 

- понимать, что такое этические правила. 

Достаточный уровень: 

- понимать, что такое этика, этические 

правила, этические представления в разных 

эпохах. 

2 Понять самого себя 15 Минимальный уровень: 

-осознания себя как личности. 

Достаточный уровень: 

-представление об индивидуальных особенностях 

каждого человека как индивида с его физической 

и психической уникальностью 

(неповторимостью); 

3 Отношения 

товарищества 

15 Минимальный уровень: 

-формирование общих представлений о дружбе. 

Достаточный уровень:  

-представления о дружеских связях, причинах 

конфликтов, возникающих в дружбе, и способах 

их преодоления. 

4 Итоговое повторение 3  

 

 

8 класс 

 

Представление людей о добре и зле. Идеал (14 ч) 

      Тема является достаточно сложной для понимания умственно отсталыми 

учащимися, поэтому не следует использовать сложные, отвлеченные категории и 

примеры. Нужно опираться на личный опыт учащихся, их конкретные дела и 



поступки, подвести их к пониманию того, что не всегда дела и поступки, приятные 

самому человеку, являются добром, равно как неприятные — злом. В этой теме 

необходимо раскрыть положительное влияние добрых дел и поступков на 

формирование личности, возможно знакомство учащихся с оценками этих 

нравственных категорий на примерах мировых религий. 

      Идеал рассматривается с точки зрения эталона — измерителя высоких 

нравственных качеств личности, способствующего ее развитию, если это 

положительный идеал, и мешающего развитию, если идеал ложный. Изучение 

ведущих качественных характеристик человеческой личности позволит обогатить 

развитие эмоциональной сферы. Учитель опирается на примеры,  близкие и 

понятные детям, на возможные действия известных исторических героев, сказочных 

или литературных персонажей. 

 

Темы для изучения и обсуждения 
1. Представления людей о добре и зле. Как проявляется добро. Почему 

возникает зло. Эволюция взглядов на добро и зло в ходе истории человеческого 

общества. 

      2. Влияние добрых или недобрых (неправильных) поступков человека на его 

характер, на отношение к нему других людей. Как люди распознают в человеке 

доброжелательность, недоброжелательность. 

      3. Идеал как представление о наиболее совершенных физических и 

психологических свойствах человека. 

      Нравственный идеал людей различных эпох. Идеал действительный и 

иллюзорный. 

      4. Индивидуально-личностные качества человека, их влияние на его характер и 

отношение к нему других людей: 

      любовь  — ненависть; благородство — низость; бесстрашие — страх; 

мужество — трусость; стыд — бесстыдство; щедрость — скупость; мудрость — 

глупость; милосердие — жестокость; мягкость — грубость; доброжелательность — 

зависть. 

 

Взаимоотношения с родителями (16 ч) 

      Взаимоотношения со взрослыми — одна из важнейших проблем юношеского 

возраста, включающая в себя как социальный, так и психологический аспекты. 

Потребность в самоутверждении со стороны подростка нередко приводит к 

серьезным противоречиям, принимает форму тяжелых семейных конфликтов, 

которые тягостны и родителям, и детям. Основная задача содержания данного 

раздела — попытаться помочь ребенку понять и преодолеть сложности, 

возникающие во взаимоотношениях с родителями. Для этого необходимо: 

      выяснить, каково значение семьи (или людей, заменяющих ее) для роста и 

развития ребенка; 

      показать важность влияния семьи на формирование личности ребенка; 

      объяснить подростку, что нередко причиной недоразумений в семье является он 

сам, его эгоистические (потребительские) желания и поступки. 

      В этой части важно подвести учащихся к пониманию мотивов, поступков и 

возможных реакций их родителей, обсудить достойные способы выхода из 

проблемных ситуаций, возникающих в семье в силу тех или иных причин. 



      Работа требует соблюдения такта со стороны учителя, понимания реальной 

обстановки в семьях учащихся, а также дополнительной работы с родителями, в 

противном случае существует опасность провокации конфликтов на основе того, 

что «нам сказал учитель...». 

 

Темы для изучения и обсуждения 

      1. Что такое семья. Семья в жизни человека.  Место и роль ребенка в семье. Связи 

в семье: материальные, духовные, дружеские и др. (общность взглядов, привычек, 

традиции семьи и т. д.). Родственники и родственные отношения. 

      2. Влияние семьи на формирование личности (социальное положение, род занятий 

родителей, материальный статус семьи, состав семьи, характер взаимоотношений 

между ее членами).  Ролевые, социальные функции членов семьи. 

      3. Значение родителей для ребенка: тепло, поддержка, ощущение защищенности;  

      - власть родителей (материальные блага, наказание, поощрение); 

      - образец для подражания (нередко идеал, авторитет); друг и советчик. 

      4. Стиль взаимоотношений родителей с детьми: авторитарность, строгость, 

нетерпимость в отношениях с детьми, наказания; 

      - любовь и внимание к ребенку, его проблемам, уважение его интересов, доброе и 

бережное отношение; 

      - подчиненность ребенку, всетерпимость со стороны родителей, потакание 

требованиям, капризам детей. 

      Значение каждого типа отношений и их влияние на характер ребенка, его 

последующую жизнь. 

      5. Ребенок в жизни семьи. 

      6. Конфликты с родителями. Причины конфликтов: 

      - отход от интересов родителей, потребность в самостоятельности, непонимание 

родителями интересов ребенка, стремление к  гиперопеке, постоянная тревога за 

детей; 

      - повышенные материальные требования со стороны детей, не знающих бюджета 

семьи, стремление к иждивенчеству; 

      - смена авторитетов у ребенка (смена идеала), анализ недостатков в поведении 

родителей, болезненные реакции на несоответствие родителей эталонным 

представлениям; 

      - непонимание и нежелание родителей понять своего ребенка; 

      - разница взглядов, интересов в таких вопросах, как мода, способ организации 

досуга, взаимоотношения с друзьями и т.д. 

      Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. 

      7. Правила поведения в семье, с родными и близкими людьми. 

 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Название темы Кол-во часов Планируемые результаты 

учащихся (по разделам) 

 Этика - 35 часов 



 

                                                              9 класс 

 

Условия, влияющие на деятельность человека (21 ч) 
      На уроках этики в 9 классе, необходимо опираться на личный опыт учащихся, 

конкретные дела и поступки, оценивая их с точки зрения нравственных категорий 

долга, совести, необходимости и т. д. Задача учителя заключается в том, чтобы 

сформировать у учащихся представление о свободе личности в собственных 

действиях, поступках, праве выбора своего пути, однако при этих условиях 

личность несет индивидуальную ответственность за собственный выбор. Выбор, в 

1 Вводное повторение 2 Минимальный уровень: 

-Оценивать свои и чужие поступки 

с точки зрения золотого правила 

нравственности 

Достаточный уровень: 

-Оценивать свои и чужие поступки 

с точки зрения золотого правила 

нравственности 

2 Представление людей о 

добре и зле. Идеал  

14 Минимальный уровень: 

-знать этические правила в 

отношениях друзей; 

Достаточный уровень: 

-знать  правила взаимоотношений 

между людьми, отдельным 

человеком и обществом; 

- знать  влияние добрых или 

недобрых (неправильных) 

поступков человека на его 

характер, на отношение к нему 

других людей; 

 - уметь распознавать в человеке 

доброжелательность, 

недоброжелательность. 

3 Взаимоотношения с 

родителями  

16 Минимальный уровень: 

- что такое семья; 

- о значении семьи для каждого 

человека; 

-представления о стилях 

воспитания в семье; умении их 

различать по заданным признакам 

Достаточный уровень:  

- уметь дать определение «семья»: 

-делать выводы, отвечать на 

вопросы; 

 - знать  значение семьи (или 

людей, заменяющих ее) для роста и 

развития ребенка;  

-знать  важность влияния семьи на 

формирование личности ребенка; 
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свою очередь, происходит под влиянием и с учетом многих факторов: чувства долга, 

складывающихся обстоятельств, общественного мнения, совести и др. 

 

Темы для изучения и обсуждения 
      1. Что такое долг, совесть, общественное мнение. Их влияние на поведение 

личности. 

      2. Свобода, необходимость, ответственность. Их роль и значение в поведении 

человека, принятии решений. 

      3. Свобода выбора, мера ответственности человека за свои поступки. 

      4. Что такое мораль и право. История происхождения некоторых правовых норм. 

Взаимосвязь морали и права. 

      5. Деяние, направленное против другой личности (ее здоровья, жизни), 

оскорбление чести и достоинства, лишение имущества. Наказание за проступки. 

      6. Основные разделы права: семейное право, уголовное право, административное 

право, трудовое право (общее представление). 

      7. Ответственность человека за совершенное правонарушение (знакомство с 

отдельными статьями Уголовного, Гражданского кодексов по выбору учителя). 

      8. Нравственное и безнравственное поведение человека, группы людей, их 

оценка обществом, государством. 

 

Семья (11 ч) 
      Нередко примеры взаимоотношений в семье для многих учащихся оказываются 

негативными, поэтому следует, не ущемляя чувств детей, показать возможность 

существования иных отношений для того, чтобы привлечь их внимание к 

нравственным способам построения их будущей семьи. 

      Основные задачи данного раздела: 

      - сформировать представления о проблемах создания и сохранения семьи; 

      - направить внимание юношей и девушек на понимание и анализ своих чувств и 

желаний относительно понятий (люблю, нравится); 

      - дать представление о эмоциональных, социальных и психологических аспектах 

проблемы взаимоотношения полов, их нравственно-правовой ответственности; 

      - дать некоторые практические умения по планированию и ведению семейного 

хозяйства; 

      - дать представление о приемах (способах) разрешения возможных конфликтов в 

семье; 

      - выявить представления учащихся относительно своей будущей семейной роли: 

муж — отец, жена — мать, а также об обязанностях и ответственности каждого 

члена семьи. 

      Этот раздел важен для детей-сирот, так как личного опыта проживания в семье и 

наблюдений за развитием семейных отношений эти учащиеся, как правило, не 

имеют, и в этой связи необходимо использовать большее количество конкретных 

житейских примеров для анализа проблемных ситуаций. 

 

Темы для изучения и обсуждения (анкетирования перед обсуждением) 

 

      1. Что такое любовь и счастье. Многозначность этих понятий. Представления о 

счастье у разных людей: работа, семья, достаток. 



      Роль мировоззрения человека в формировании представлений о счастье. 

      2. Кого и за что можно любить. Восприятие лиц противоположного пола 

(юноши, девушки). Требования, предъявляемые к предполагаемому партнеру, их 

реальное воплощение. 

      3. Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. 

      4. Нравственность и сексуальность. 

      5. Почему ссорятся влюбленные. Как прощать обиды, какие проступки 

непростительны для человека. 

      6. Этика взаимоотношений юноши и девушки. 

      7. Брак и его мотивы (любовь, общность интересов, взглядов, целей — 

нравственная основа будущего благополучия семьи).  

 

 

Тематическое планирование 

                                                               9 класс 

 

№ Название темы Кол-во часов Планируемые результаты 

учащихся (по разделам) 

 Этика-35 ч 

1 Водное повторение   1 Минимальный уровень: 

- оценивать свои и чужие 

поступки с точки зрения золотого 

правила нравственности  

Достаточный уровень: 

- оценивать свои и чужие 

поступки с точки зрения золотого 

правила нравственности 

2 Условия, влияющие 

на деятельность 

человека  

21 Минимальный уровень: 

- представление о свободе 

личности в собственных 

действиях, поступках, праве 

выбора своего пути. 

Достаточный уровень:  

-представление о свободе 

личности в собственных 

действиях, поступках, праве 

выбора своего пути; 

-семейное право, уголовное право, 

административное право, 

трудовое право.( общее 

представление) 

3 Семья 11 Минимальный уровень: 

-представления о счастье у разных 

людей: работа, семья, достаток; 

-представления о проблемах 

создания и сохранения семьи; 

-представление о приемах 

(способах) разрешения возможных 

конфликтов в семье 

Достаточный уровень:  

- представление о эмоциональных, 



социальных и психологических 

аспектах проблемы 

взаимоотношения полов, их 

нравственно-правовой 

ответственности. 

- представление о приемах 

(способах) разрешения возможных 

конфликтов в семье. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.  

1. Учебно-методическое обеспечение. 

 Рабочая программа по этике для 7-9 классов составлена в соответствии 

соспециальной (коррекционной) образовательной программой VIII вида 

для 5-9 классов под редакцией Бгажноковой И.М., :Просвещение, 2010г. и с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

учащихся. 

2. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Ноутбук, интерактивная доска. 

 

 

Предметные результаты: 

7 класс 

Минимальный уровень: 

 первоначальные этические представления; 

 представления об этических нормах и правилах; 

 признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения; 

 представления о дружеских отношений: истинная дружба, дружба-

соперничество, дружба - компанейство. 

Достаточный уровень: 

 первоначальные этические представления; 

 определение собственного отношения к некоторым поступкам людей, их 

элементарная оценка. 

 осознание себя как личности; 

 понимание самобытности и неповторимости себя как человеческой личности, 

что в дальнейшем служит основанием для воспитания доброго, уважительного 

отношения к другим людям; 

 ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей 

позиции в процессе личного и делового общения, соблюдение этики 

взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными людьми. 

 

8 класс 

 

         Минимальный уровень: 



 роль семьи в жизни человека; 

 важность здорового образа жизни членов семьи; 

 представление людей о добре и зле. 

 понимать значение семьи для развития ребенка; 

 значение  «юридическая ответственность»; 

Достаточный уровень: 

 что такое  право, отличия   права и морали; 

 понимать важность брака, как основу нравственного благополучия семьи; 

 нравственный идеал людей различных эпох. 

 характеристику физической, социальной и этико-психологической готовности 

к вступлению в брак; 

 нравственные принципы и законы построения добрых конструктивных 

взаимоотношений в семье. 

9 класс 

Минимальный уровень: 

 представления о некоторых этических нормах; 

 высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

 признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

 аргументированная оценка поступков героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей 

позиции в процессе личного и делового общения, соблюдение этики 

взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными людьми. 

 

 


