
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательному модулю «Введение в курс 

«Нравственные основы  семейной жизни» 

_ для ___9___ классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами  

- Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  

общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  

и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (далее  –  ФГОС  

основного общего образования)  (для V-VI классов образовательных 

организаций, а также для VII классов,  участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2016/2017 учебном году);  

- Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО,  утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,  

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей  и  благополучия   человека  и  Главного  государственного  

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №189  «Об  

утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10».  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»  (с  изменениями  на  29.06.2011)  (далее  -  СанПиН  2.4.2.  

2821-10); 

- Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  и  допущенных  

Министерством  образования  и  науки  по  Приказу  МО   РФ  от  31.03.2014  

№253,ООП  НОО,  ООП  ООО,  одобренных  Федеральным  учебно-

методическим  объединением  по  общему  образованию.  Протокол  

заседания  

от 8 апреля 2015 г. №1/15(с изменениями от 26.01.2016г.); 

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

14.12.2009 № 729  «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих  

издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в  

образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  

реализующих  образовательные  программы  общего  образования  

образовательных учреждениях» (с изменениями). 

 

Программа образовательного модуля «Введение в курс «Нравственные 

основы  семейной жизни» (9 часов, 0,25 часа в неделю) рассчитана на учащихся 9 

класса.  

Рабочая программа разработана с учётом  инклюзии детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

Особенности коррекционного обучения 

            У детей с ЗПР наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм 

поведения, чаще всего при наличии признаков незрелости эмоционально-

личностных компонентов: повышена утомляемость и быстрая истощаемость, 

 
 

 
 



несформированность целенаправленной деятельности, а также 

интеллектуальных операций, основных определений и понятий.  

Обучение проводится на основе программ для общеобразовательных 

учреждений, составленных в соответствии с требованиями к обязательному 

минимуму содержания основного общего образования. Учитель должен 

адаптировать содержание обучения с учётом уровня и особенностей развития 

каждого учащегося.  

Несмотря на отличия учащихся средних классов с ЗПР по возрасту, 

физическому развитию, по характеру и уровню интеллектуальной 

деятельности, по личностным проявлениям, привычкам и склонностям, у них 

можно выделить некоторые типичные особенности.  

Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения, не 

имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью словаря и 

синтаксических конструкций. Дети плохо читают, как правило, не владеют 

навыками смыслового чтения. Знания учащихся с ЗПР характеризуются 

недостаточным запасом сведений и представлений об окружающем мире. 

Общий кругозор у них ограничен, невелики знания по основным предметам. 

Особо беден запас обобщающих знаний, отражающих связи и зависимости 

между отдельными предметами и явлениями, что приводит к низкому 

уровню словесно-логического мышления.  

Уровень усвоения знаний также снижен: наблюдается затруднения 

понимания (дети не могут пересказывать прочитанное своими словами, 

выделить главное, резюмировать прочитанное), и затруднения в области 

применения знаний. Многие выполняют задания в низком темпе, быстро 

устают, допускают ошибки при списывании текста. Представления о 

предметно-количественных отношениях также слабы.  

Учебная деятельность с ЗПР имеет также ряд отличительных признаков: это 

неумение организовать самостоятельно свою деятельность при выполнении 

заданий, включающих несколько операций и контролировать свои действия; 

затруднения при самостоятельном выполнении отдельных операций: анализа 

и анализирующего наблюдения, классификации. Учащиеся испытывают 

трудности при применении рациональных способов запоминания.  

Ученики 7 класса с ЗПР – это дети с пониженной обучаемостью. 

Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. 

При напряжённой мыслительной деятельности учащиеся не могут сохранять 

достаточную работоспособность в течение всего урока. Если же 

поставленные задачи не требуют большого мыслительного напряжения, дети 

могут быть работоспособными до конца урока.  

Большое влияние на успешность обучения и поведения каждого учащегося 

имеют личностные отношения как со взрослыми (учителями), так и со 

сверстниками.  

 Планируя и осуществляя работу с такими учащимися, учитель 

должен руководствоваться следующим: 



1. Педагог должен добиться возникновения интереса у ребёнка и 

предоставить возможность поверить в собственную способность достичь 

успеха; 

2. Педагог должен быть доброжелательным, воспринимать «трудных» детей 

спокойно, принимать их такими, какие они есть, обеспечивая им 

эмоциональный комфорт; 

3. Программа обучения должна быть разбита на серии мелких шагов, чтобы 

упростить процесс обучения, и структурирована таким образом, чтобы 

обеспечить ситуацию успеха каждому ученику; 

4. Учитель и ученик должны работать в тесном взаимодействии, 

обеспечивающем возможность обратной связи, благодаря которой можно 

оценить достижения и своевременно определить зоны трудности учащихся; 

5. Требования учителя должны соответствовать возможностям ученика; 

6. Должна быть установлена поощрительная оценочная система за 

выполнение заданий, позволяющая перенести акцент с неудач на успех; 

7. Необходим усиленный контроль учителя за деятельностью школьника, в 

том числе за тем, как осуществляются намеченные приёмы и способы 

достижения цели, не возникают ли трудности и не нуждается ли школьник в 

помощи; 

8. Учитель должен предоставить ученику самостоятельность в такой 

индивидуальной возрастной форме, которая способствовала бы повышению 

ответственности и уверенности в себе. 

         Настоящая рабочая программа по углублению в предмет ««Нравственные 

основы  семейной жизни» 

для 9 класса составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного стандарта 

Данная рабочая программа составлена на основе программы доктора 

психологических наук Флоренской Т.А. и Программы элективного курса для 

учащихся 10-11 классов «Нравственные основы семейной жизни», иерея 

Дмитрия Моисеева и монахини Нины (Крыгиной). М. 2013 

По учебному плану на 2020-2021 учебный.год на курс «Введение в 

курс «Нравственные основы  семейной жизни» выделено 0,25 часов в 

неделю. Изучаться курс будет во втором полугодии. 

Изучение «Этики и психологии семейной жизни»  как элективного 

курса направлено на достижение следующих целей:  
- ознакомление учащихся с основами семейной психологии, этики 

взаимоотношений между полами и детско-родительских отношений, ролью 

личности в формировании гармоничных семейных отношений, основными 

нормами закона в области семейных отношений  

- формированию у учащихся традиционных семейных ценностей, 

необходимых для  создания ими в будущем  крепких, многодетных, 

счастливых семей  

- способствовать развитию идентичности учащихся в поло-ролевой, 

гражданско- нравственной, духовной сферах 



- сформировать основы психологической готовности учащихся к 

вступлению в брак, принятию на себя ответственности за роль супруга, 

родителя, хозяина. 

Задачи курса: 
- познакомить учащихся с основными понятиями, 

раскрывающими  смыслы, ценности и нормы семейной жизни; 

- дать первоначальные представления о семейной жизни с позиций 

психологии, культурологии и этики; 

- способствовать пробуждению у учащихся желания создать крепкую, 

многодетную, счастливую семью; 

- снизить или предотвратить риски на пути к созданию 

старшеклассниками в будущем крепкой, многодетной, счастливой  семьи; 

- познакомить учащихся со средствами решения потенциальных 

семейных проблем; 

- научить старшеклассников основам психологической, 

культурологической и духовно-нравственной безопасности в сфере семейных 

отношений; 

- помочь старшеклассникам задуматься о смысле жизни. 

Программа курса включает в себя разделы : 

1.«Семья в свете духовно-нравственных и культурных традиций 

общества” 

     В первом разделе “ раскрывается зависимость прочности семьи от 

сохранения ею традиционных норм нравственности. Рассматриваются 

негативные последствия разрушения традиционных устоев семьи. 

2. “Психология личности”.    Задача второго раздела состоит в том, 

чтобы дать учащимся представление о строении личности, ее 

направленности, индивидуальных особенностях и способностях.  

    3. «Особенности межличностных отношений юношества”. Третий раздел  

раскрывает понятия о психологии межличностных отношений, о 

нравственных основах взаимоотношений между юношами и девушками, о 

товариществе, дружбе и любви, о культуре их поведения.  

    4. “Брак и семья”. Раздел начинается с раскрытия понятия “готовность к 

браку”, затем дается характеристика основных функций семьи, раскрываются 

особенности молодой семьи.  

     

     Необходимо иметь в виду, что воспитание качеств семьянина у 

школьников и подготовка их к будущей семейной жизни не ограничиваются 

рамками данного курса, а являются общепедагогической задачей, которая 

разрешается в той или иной степени специфическими средствами каждого 

учебного предмета, всей системой воспитания и обучения в школе.  

     Требования к уровню подготовки обучающихся.   

   Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.      
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности ключевых 

компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности 



для всех направлений образовательной области  НОСЖ  на уровне среднего 

общего образования являются: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности 

в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

 творческое решение учебных и практических задач (умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения); самостоятельное 

выполнение различных творческих работ;  

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; 

отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

 выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации; 

 владение умениями совместной деятельности (согласование и координация 

деятельности с другими участниками); объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива. 

В результате изучения этики и психологии семейной жизни ученик 

должен: 

Знать / понимать  
-основы семейной психологии 

- этику взаимоотношений между полами и детско-родительских 

отношений 

 - роль личности в формировании гармоничных семейных отношений 

 - основные нормы закона в области семейных отношений  

уметь 

- различать основные типы взаимоотношений между людьми 

- планировать будущее с учётом создания семьи  

- использовать научный подход в области человеческих 

взаимоотношений 

- применять нравственные нормы при установлении взаимоотношений 

с противоположным полом. 

        Использовать полученные знания и умения в области 

взаимоотношений между полами для  

- создания будущей семьи 

- установления гармоничных отношений с партнёром по браку 

- предотвращения конфликтов или благоприятного выхода из 

конфликтных ситуаций в будущей семье 

- подготовки к воспитанию будущих детей 

Курс  «Введение в НОСЖ»опирается на содержание предметов:НОСЖ, 

литература, история, обществознание, технология, основы православной 

культуры, мировая художественная культура. 

 

 



Содержание 

образовательного модуля «Введение в курс «Нравственные основы  

семейной жизни» 

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ  

СЕМЬЯ В СВЕТЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ  

И КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ ОБЩЕСТВА- 1 ч. 

 

     1. Семья в различных культурах. Нравственные нормы брака в 

христианской культуре.  

     Прочность семьи, основанной на традиционных духовно-нравственных 

ценностях. Неустойчивость современной семьи вследствие утраты 

традиционных духовно-нравственных ценностей.  

       Десять заповедей как основа христианской нравственности. Основные 

нормы брака: свободное избрание по взаимной любви; пожизненность 

супружеских уз; супружеская верность, добрачное целомудрие жениха и 

невесты; рождение и воспитание детей как цель брака; семья - “малая 

Церковь”, глава которой - муж. Жертвенная любовь как основание всех норм 

брака. Разрушительные последствия девальвации норм христианского брака.  

     Народные традиции русской православной семьи.  

     Устои и обряды народной жизни. Устроение домашнего очага. 

Жизненный круг в преданиях и обычаях наших предков. 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ  

ЛИЧНОСТЬ И СЕМЬЯ- 2ч. 

 

     1. Психология личности.  

     Иерархическое строение личности. Дух, душа, тело. Направленность 

личности; ее способность к самоотдаче, самоотверженной любви.  

     Самосознание личности. Жизненные смыслы, идеалы, убеждения, 

мировоззрение. Вера.  

     Индивидуальность личности. Типологии личности. Возможные 

психологические различия между юношами и девушками. Способности. 

Творческая индивидуальность.  

     Самовоспитание. Самооценка, ее адекватность. Последствия неадекватной 

самооценки. Стремление к совершенствованию и самокритичность. Стыд и 

совесть как побудители духовно-нравственного развития личности. 

Различение добра и зла. Свобода выбора.  

     2. Роль семьи в воспитании личности.  

     Важнейшая задача семьи -формирование личности, раскрытие лучших ее 

способностей. Влияние родителей и старших членов семьи на формирование 

у подрастающего человека смысла и цели жизни, развитие его способностей.  

     Уклад семейной жизни, сплоченность семьи как основа выработки 



ценностных ориентаций подрастающего человека. Хранение семьей духовно-

нравственных традиций предшествовавших поколений. Воспитание чувства 

долга в семье. Уважение к матери, отцу, дедушке и бабушке. Обязанности 

старшеклассников перед младшими членами семьи. Воспитание в семье 

нравственной чистоты и целомудрия как залог продолжения рода, его 

духовно-нравственного и физического здоровья. 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ  

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ ЮНОШЕСТВА- 3 ч. 

 

     1. Нравственные основы взаимоотношений юношей н девушек.  

     Воспитанность, благородство и самообладание, скромность, вежливость, 

доброта, отзывчивость, уважительное отношение к окружающим, к старшим, 

самоотверженность  

     и т. д.  

     Современный юноша. Понятие о мужественности. Долг юноши - 

оберегать и охранять достоинство и честь девушки. Искаженные 

представления о мужественности.  

     Современная девушка. Понятие о женственности. Непреходящие 

ценности женского характера. Девичья честь и достоинство. Особая роль 

девушки в создании здорового климата в коллективе. Ложное отношение к 

женственности.  

     Этические нормы и правила “хорошего тона” во взаимоотношениях 

юношей и девушек.  

     Девушка и юноша - будущие мать и отец, воспитатели детей, хранители 

семейного очага.  

      2. О товариществе и дружбе.  

     Товарищество и дружба как человеческие потребности и социальные 

ценности. Товарищ - человек, близкий по сходству взглядов, по совместной 

деятельности. Дружба - высшая степень товарищества. Общность интересов, 

убеждений, устремлений, взаимная симпатия, готовность оказать помощь 

другу, разделить радость и неудачу, поступиться ради друга собственным 

благополучием и др.  

     Дружба как школа общения, самовоспитания и любви. Дружба истинная и 

ложная.  

     Товарищеские отношения и дружба между юношами и девушками.  

     3. Любовь как высшее человеческое чувство.  

     Духовная природа любви. Потребность быть любимым и способность 

любви, бескорыстной самоотдачи. Способность любви как выражение 

высшего уровня развития личности.  

     Особенности материнской и отцовской любви. Любовь как глубокое 

чувство между членами семьи и близкими людьми.  

     Вдохновляющая, творческая сила любви. Первая любовь. Особенности 



юношеской романтической любви. Идеал и идеализация человека; их 

различение. Умение различать любовь и другие чувства - симпатию, интерес, 

влюбленность, увлечение, влечение. Соотношение дружбы и любви. Любовь 

как основа брака. Мудрость любви: способность видеть незримую для 

других, неповторимую индивидуальность любимого человека.  

     Воспитание культуры чувств - дружбы и любви. Духовная ранимость 

друзей и любящих; необходимость бережного отношения к дружбе и любви. 

Стремление к полноте единства. Целомудрие - полнота мудрости.  

      Необходимость глубокой проверки своих чувств. Знакомство с друзьями, 

близкими, родителями любимого (любимой) как знак уважения к ним, 

серьезного отношения к выбору будущего супруга (супруги).  

     Предложение о вступлении в брак. Гражданский брак. Обручение и 

венчание; благословение нерасторжимости брака. 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ  

БРАК И СЕМЬЯ- 3 ч. 

Что такое готовность к браку.  

    1. Брачный возраст. Осознание молодыми людьми того, что они берут на 

себя определенные обязательства друг перед другом, ответственность за 

будущую семью, будущих детей. Понимание духовно-нравственной и 

правовой основы брака. Мотивы вступления в брак: любовь, желание создать 

семью, вырастить и воспитать детей как ведущие мотивы заключения брака.  

     Психологическая готовность молодежи к браку. Наличие у будущих 

супругов глубокого чувства любви, уважения, доверия, взаимной 

преданности. Общность их взглядов на содержание семейной жизни, идеал 

семейного счастья. Распределение ролей и обязанностей в семье. Готовность 

уступить, простить оплошность, помочь супругу (супруге) достойно 

преодолевать трудности. Направленность на другого человека, способность 

считаться с его индивидуальными особенностями, ценить и уважать его 

творческие стремления.  

      2.Здоровье супругов и будущего потомства.  

       Основная функция семьи - продолжение человеческого рода, рождение и 

воспитание детей. Необходимость сочетания интересов семьи с интересами 

общества. Важность наличия в каждой семье нескольких детей. Роль семьи в 

жизни общества и укреплении государственности.  

    3. Особенности молодой семьи.  
     Влияние детей на развитие личности родителей. Обогащение нравственно-

эмоциональной сферы родителей в связи с воспитанием детей. 

 

Федеральный базисный план отводит образовательному модулю «Введение в 

курс «Нравственные основы  семейной жизни» _9___ часов для изучения  в 

___9___ классе из расчёта _0,25__ часов в неделю 

 

 



 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№  название раздела кол-во часов 

1 СЕМЬЯ В СВЕТЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ  

И КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ ОБЩЕСТВА 

1 

2 ЛИЧНОСТЬ И СЕМЬЯ 2 

3  ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ ЮНОШЕСТВА 

               3 

4 БРАК И СЕМЬЯ 3 
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