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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

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. 

Научить умственно отсталого ребенка производить сознательную самооценку своих 

поступков и себя как личности — одна из основных задач нового предмета «Этика». 

Формирование практических действий, реальных дел, необходимых для устойчивого 

поведения подростков с умственной отсталостью, — одна из ведущих задач всей системы 

коррекционной работы в школе. 

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. 

Основная идея, которую учитель призван донести до сознания учащихся в ходе работы 

по программе «Этика», определяется золотым правилом нравственности: поступай по 

отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе, т. е. 

основу морали составляет потребность относиться к другим людям как к самому себе, 

совершенствовать себя через уважение и возвышение других людей. Необходимо убеждать 

детей в том, что все люди равны в их стремлении к счастью, сохранению достоинства, что 

каждый человек должен предъявлять к себе такие же требования, какие он предъявляет к 

другим. Люди могут совершать ошибки, но они не должны нести 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. Затруднения в 

психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные 

нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 
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оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а 

также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. В структуре психики такого 

ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как 

правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о 

том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

 Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями. 

 Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

 Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 
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инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или  

иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

                           Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

     Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 

не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 

недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

 Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

 К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

 Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

раннее получение специальной помощи средствами образования; обязательность 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; научный, практико-

ориентированный, действенный характер содержания образования; доступность содержания 

познавательных задач, реализуемых в процессе образования; систематическая актуализация 

сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с 

учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); использование преимущественно позитивных средств 

стимуляции деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное 

и уважительное отношение к ним; развитие мотивации и интереса к познанию 

окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к 

обучению и социальному взаимодействию со средой; специальное обучение способам 

усвоения общественного опыта ― умений действовать совместно с взрослым, по показу, 
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подражанию по словесной инструкции; стимуляция познавательной активности, 

формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование  

методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в 

процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведении 

коррекционно-развивающих занятий.   

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Цель данного учебного предмета — достижение практической 

целесообразности формирования нравственных представлений, их прогнозирование 

и реализация в непосредственном опыте учащихся. Такой подход исключает 

заучивание правил, отчеты учащихся и другие требования дидактического порядка. 

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. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Курс «Этика» проводится в 9 классах 1 ч в неделю, 34 часа в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 К личностным результатам относятся: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- представление о долге и совести личности 

-  понятие о свободе выбора -представление о морали и праве 

- понятие о мере ответственности за свои поступки 

- представление о разных разделах права 

- понятие о нравственном и безнравственном поведении 

- представление о любви и счастье 

- понятие об этике взаимоотношений юноши и девушки 

- представление о браке и его мотивах 

-  понятие о материнстве и отцовстве 

- представление об атмосфере семьи 

- понятие об обязанностях и правах отца и матери 

- представление о разводе и причинах распада семьи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Условия, влияющие на деятельность человека (10 часов) 

 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 
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обществом, государством. 

Семья (24 часа) 

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). 

8. Молодая семья и ее первые шаги в семейной жизни. Помощь и 

поддержка друг друга, терпимость к привычкам и особенностям характера 

партнера, уважение. 

9 Социальная роль молодоженов. Их обязанности. Взаимопомощь в молодой 

семье. 

10. Что такое материнство, отцовство. Забота о воспитании детей — 

родительский долг. Ответственность молодых родителей за жизнь и здоровье 

ребенка. Формирование общих взглядов на процесс воспитания детей. Воспитание 

малыша в молодой семье. 

11. Взаимоотношения с родителями, родственниками. Материальная и 

духовная связь с родителями. Влияние опыта прежней жизни супругов на процесс 

создания новой семьи. 

12. Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи: естественные и 

искусственные, вещизм. Организация и ведение домашнего хозяйства (на примерах 

домоводства). 

13. Атмосфера семьи: чувства, привычки, традиции. Нравственные правила 

общения, принятые в семье, в обществе друзей. 

14. Нравственный портрет семьи, ее влияние на жизнь окружающих. 

15. Мода: происхождение, история. Знаковая функция моды: определение 

принадлежности к определенному племени, классу, сословию. Ее роль в настоящее 

время: средство самовыражения, средство коммуникации, идентификации, 

средство приобретения общественного статуса. Правильное отношение к моде, 

свой стиль, соответствие материальным возможностям. 

16. Семейные конфликты. Их происхождение и психологическая основа: 

неготовность (моральная, психологическая) супругов к выполнению своей 

семейной роли, различие взглядов, интересов, привычек, традиций, вмешательство 
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и негативное влияние родителей, друзей, отсутствие понимания, взаимопомощи. 

17. Предотвращение конфликтов, способы их разрешения. 

18. Причины распада семьи. Нравственное поведение в ситуации развода. 

Знакомство с положениями Гражданского кодекса: судьба детей, обязанности и 

права отца и матери по отношению к детям, раздел имущества. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 

  

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 

работы 

Практически

е работы 

1. Раздел 1.   Условия, влияющие на 

деятельность человека 

10 1 5 Библиотеки ЦОК,  

ФГИС «Моя школа» 

      2. Раздел 2.    Семья 24 1 5 Библиотеки ЦОК,  

ФГИС «Моя школа» 

 Итого: 

 

34 2 10  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ    ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1. Шипицина Л.М. Уроки общения для детей с нарушениями интеллекта», СПб., 

«Просвещение»,2006. 

2. А.И. Волович. Этика и этикет. Москва, «Школьная пресса», 2005 

3. Карнеги Д. Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей. М., «Просещение», 2000 

4.Спутник классного руководителя. М. Центр., «Педагогический поиск», 2001 
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