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Пояснительная записка 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 
развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры.  
Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует 

получению обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 
предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной 

работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений 
правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, 

склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.   
Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 

следующих задач:  
―развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);  
―обучение обязательному общественно полезному, производительному 

труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда 

дома, в семье и по месту жительства;  
―расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека;   
―расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно -

исторических традициях в мире вещей;   
―расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования;  
―ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 
производстве;  

―ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 
устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному 

выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой 

подготовки;  
―формирование представлений о производстве, структуре 

производственного процесса, деятельности производственного предприятия, 

содержании и условиях труда по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны 

профили трудового обучения в школе;  
―ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным 

профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из 

выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских 

в соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся;  
―формирование трудовых навыков и умений, технических, 

технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, 

необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;   
―формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности;  
―совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности;  



―коррекция и развитие познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи);  
―коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение);  
―коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе 

формирование практических умений;  
―развитие регулятивной функции деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью);   
―формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации;  
―формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности.   
Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание 

и уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной 

обработки производственных материалов, в связи с чем определены примерный 
перечень профилей трудовой подготовки: «Столярное дело»,  «Слесарное 

дело»,  «Переплетно-картонажное дело»,  «Швейное дело», 
«Сельскохозяйственный труд», «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство», «Художественный 

труд» и др.  
  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 
поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 
отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 
неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 
степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется 

интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость 
отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не 

только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского 
сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях.  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями), 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 про-

цессов, 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 
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 недораз-

витие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 
обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой под-

вижностью 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 по-

стулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с 
учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, обес-
печивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отста-
лостью (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 дефи-
цитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кине-

стетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 
затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и те-

мпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отри-
цательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и вне-
урочной 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 (интеллек-
туальными 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 сло-

весно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными 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 выпо-

лнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 
плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллек-
туальными 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 на-

рушениями), в том числе и словесно-логического. 
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нераз-

рывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и вос-
произведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специ-
фических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 
запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных свер-

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 
повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 
высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (ин-

теллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения 
и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 
установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наи-
большие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использова-

ние различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-раз-
вивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние 
на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 
определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 



клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 
внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 
степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 
напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 
сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может 
определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 
устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели 
не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления 
и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 
фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 
узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 
выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с 

первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 
целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде 

всего ― представлений об окружающей действительности.  
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 
физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 
недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 
характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 
связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 
практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному 

опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение си-
стематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 
создает положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 
изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных выска-
зываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более слож-

ной формой речи ― письменной.  



Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интелле-

ктуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 
Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, свя-

занных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 
негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми опе-

рациями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 
коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 
развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также 

позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми дей-
ствиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 

сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 
отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 
определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 
чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 
большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 
требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, 

как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 
особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии моти-

вационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 
недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 
ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В 

процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 
выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 
при проведении длительной, систематической и специально организованной 
работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 
изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. 
Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников 

в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми на-
выками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических про-
цессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 



потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими 
особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 
мотивированность на установление межличностных контактов и пр.  Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 
обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков 
общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 
вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы 
упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он 
служит важным средством развития духовных, нравственных, физических 

способностей человека. В обществе именно труд обуславливает многостороннее 
влияние на формирование личности, выступает способом удовлетворения 

потребностей, созидателем общественного богатства, фактором социального 
прогресса. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Швейное дело» входит в образовательную область «Технология». 
Учебным планом на его изучение в 6 классе отводится 3 часа в неделю, годовое 

количество часов – 102часа.   
Планируемые результаты.  

Личностные результаты должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  
4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  
5) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации;  
9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  



11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  
Предметные результаты  

Минимальный уровень:   

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 
изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; представления об 

основных свойствах используемых материалов;  знание правил хранения 
материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; отбор (с помощью учителя) материалов и 
инструментов, необходимых для работы;  представления о принципах действия, 

общем устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения любой 
современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого 

станка, автомобиля, трактора и др.);   
представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарногигиенических требованиях при выполнении работы;  
владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание 
и т. д.);  чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; представления о разных видах профильного труда 
(деревообработка, металлообработка, швейные,  понимание значения и ценности 

труда;  понимание красоты труда и его результатов;   
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе;  понимание значимости организации школьного рабочего места, 
обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  выражение отношения к результатам 
собственной и чужой творческой деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; осознание 
необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное 
реагирование на них; комментирование и оценка в доброжелательной форме 

достижения товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий;  
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их  
работы;  выполнение общественных поручений по уборке мастерской после 

уроков трудового обучения; посильное участие в благоустройстве и озеленении 

территорий;  охране природы и окружающей среды.   
Достаточный уровень:   
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 
декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от 

задач предметнопрактической деятельности;  экономное расходование 



материалов; планирование (с помощью учителя) предстоящей практической 

работы;  знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 
машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей;  осуществление текущего самоконтроля выполняемых 
практических действий и корректировка хода практической работы;  понимание 

общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой  

деятельности  
По окончании 6 класса обучающиеся должны знать:   

основные механизмы швейной машины с электроприводом;   

виды обтачек и их применение;   
название наиболее распространѐнных хлопчатобумажных тканей, их строение 

(виды переплетений);  
применение запошивочного шва;   

образование машинного стежка;  
учет свойств тканей при обработке изделия;   

правила припусков ткани на сборку;   

названия машинных швов;  
значение мягких складок;  

 назначение и фасоны карманов;   
правила и последовательность измерения человеческой фигуры.   

Обучающиеся должны уметь:   

стачивать детали по заданной линии без нее;   

снимать мерки, строить чертѐж;   

качественно выполнять машинные швы;   
выполнять раскрой изделия;   

распознавать виды хлопчатобумажных тканей;   
уметь обрабатывать углы, сборки и мягкие складки;   

работать на швейной машине с электроприводом;   

выполнять пошив двухдетальных бельевых изделий;   
уметь отличать хлопчатобумажные и льняные ткани по их признакам и 

внешнему виду давать полный ответ на поставленный вопрос;   
следить за качеством выполненной работы, соблюдать технологические 

требования к изделию  
Содержание учебного материала  
Швейные изделия (4 ч)  

Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверти. 

Проведение инструктажей.   
Беседа о профессиях в швейном производстве. Правила поведения и 

безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требования. 
Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, материалов и 

инструментов. Распределение рабочих мест. Инструменты и материалы для 
изготовления выкройки. Сведения о швейных изделиях. Отделочные материалы. 
Влажно-тепловая обработка швейных изделий. Составление коллекции 

отделочных материалов.   



Выполнение стартовой диагностики: выполнение тестового задания и 

практической работы.   
Прядильное и ткацкое производство(16 ч)   

Сведения о прядении и ткачестве, их производстве. Отделка и дефекты 
тканей. Полотняное, саржевое и сатиновое переплетение. Производство 

хлопчатобумажной ткани. Свойства хлопчатобумажной и льняной ткани. 
Распознавание вида хлопчатобумажной и льняной ткани. Выполнение 

полотняного, саржевого и сатинового переплетения. Составление коллекции 
хлопчатобумажных и льняных тканей. Определение хлопчатобумажных и 

льняных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей.   
Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях(13 ч)   

Виды срезов и свойства ткани. Обтачка: виды и применение в изготовлении 

белья и легкого платья, правила соединения. Ориентировка, пооперационной 
предметной карте. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на 
операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и 
двойной). Косынка для работы: косой срез ткани, свойства (растяжимость и 

сыпучесть краев), учет свойств при обработке изделия. Складывание ткани для 
раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. Определение 

размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой 
обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. Отделка изделия (сборки): сборка 

как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде. Правила 
припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для 

выполнения сборок. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на 
швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками). 

Выполнение и равномерное распределение сборок. Отделка изделия (мягкие 
складки): значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила 

расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в 
обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 
Выполнение на образце мягких не заутюженных складок. Разметка складок. 

Заметывание складок по надсечкам или копировальным стежкам.   
Выполнение машинных швов (7ч)   

Виды соединительных швов, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, 

применение. Запошивочный, настрочной и расстрочной швы. Выполнение 
запошивочного шва. Выполнение запошивочного шва на образце. Сложение ткани 

с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. 

Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва.   
Построение чертежей одежды(3 ч)   

Снятие мерок, их названия и обозначения. Правила и последовательность 

измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. Понятие 
масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. Снятие мерок и их 

запись. Определение по меркам полуобхвата груди и бедер размеров изделий.   
Выполнение промежуточной диагностики: работа с тестом, практическая 
работа.   



Бытовая швейная машина с электроприводом (7 ч)  

Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, 
устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на 

швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. 
Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль 

электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной 
машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. Работа на 

швейной машине с электроприводом.  
Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного 

комплекта. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение 
строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного 

вала при помощи педали.   
Пошив фартука на поясе (9 ч)  

Фартук с закругленным срезом на поясе. Фартук: ткани для пошива, детали, 

названия контурных срезов, швы, виды отделки. Снятие мерок. Построение 
чертежа. Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение 

размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка 
закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание 

машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное 
распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Заметывание одного среза 
пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной детали. 

Приметывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка 

фартука.   
Построение чертежа и пошив ночной сорочки с круглым вырезом (12 ч)  

Сорочка с круглым вырезом. Способы перевода контурных линий. Нижняя 
сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. 

Определение середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов 
косой обтачкой. Назначение надсечки. Прокладывание контрольных линий 

(посередине деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание 
деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка 
косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением различных дополнений 

(кружево, тесьма). Утюжка изделия.   
Обработка углов и карманов в швейных изделиях  (6 ч)  

Накладной карман. Сведения о подкройных обтачках. Обработка углов 

подкройной обтачки. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали 
кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот. Работа по лекалу. 

Выполнение на образце накладных карманов гладкого с прямыми углами и 
закругленного с отворотом. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка 

верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание 
отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба 

закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования подгиба 
(или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в 
местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. 

Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по 

заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке.   



Ремонт одежды (4 ч)  

Заплата. Штопка. Эстетика одежды. Заплата: формы, способы пришивания. 
Ручной способ. Пришивание заплаты ручным способом на образце. Подбор ткани 

для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в соответствии с тканью 
изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Определение 

места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. 
Подгибание и заметывание срезов заплаты. Определение вида ремонта. Подбор 

ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. 
Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной 

машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия.   
Раскрой и пошив фартука с нагрудником (14 ч)   

Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или 
мягкими складками по поясу. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для 

пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали 
фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое. Экономия ткани 

при раскрое изделия. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой. 
Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение 

последовательности операций пошива на основе предметной технологической 
карты. Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ 

качества выполненного изделия при сравнении с образцом. Снятие мерок. 
Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом сборок или складок по 
линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и крепление 

выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы. 
Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. 

Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов 
— швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью 

изделия. Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с 
одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней 

части фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину 

лапки. Утюжка изделия.   
Нижнее белье. Трусы-плавки (1 ч)  

Трусы-плавки с резинкой по поясу. Трусы-плавки: назначение, фасоны, 
ткани для изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей 

и контурных срезов.   
Пошив летнего головного убора (6 ч)  

Кепи и берет: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. 
Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа 

основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. 
Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. Ткани для 

изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия 
(пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). Настрочной и расстрочной швы; 

характеристика. Использование при пошиве головных уборов. Учет рисунка ткани 
при раскрое изделия. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под руководством 
учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой. Стачивание 
деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с 



ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. 

Утюжка и складывание изделия.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по учебному предмету «Профильный труд» 

 6 класс 

№  

п/п  

Тема раздела, урока  Кол-во часов  Основные виды 

деятельности 

1  Профессии в швейном производстве: оператор швейного 

производства.   
1 Беседа 

2  Организация рабочего места. Техника безопасности при 

работе с инструментами и приспособлениями   
1 Практическая работа 

3  Простейшие сведения об отделочных материалах   1  Практическая работа 

4  Обработка швейного изделия: влажно-тепловая обработка. 

Выполнение стартовой диагностики   
1  Практическая работа 

 Прядильное и ткацкое производство     

5  Простейшие сведения о прядении и ткачестве.   1 Практическая работа 

6  Простейшие сведения о прядильном производстве.   1  Практическая работа 

7 Простейшие сведения о ткацком производстве.   1 Практическая работа 

8  Простейшие сведения о тканях: отделка ткани.   1  Практическая работа 

9 Простейшие сведения о тканях: дефекты ткани.   1  Практическая работа 

10-11 Простейшие сведения о тканях: полотняное переплетение.   2  Практическая работа 

12-13 Простейшие сведения о тканях: саржевое переплетение.   2  Практическая работа 

   14-15 Простейшие сведения о тканях: сатиновое переплетение.   2  Практическая работа 

     16 Свойства тканей, выработанных различными видами 

переплетений.   
1  Практическая работа 

     17 Свойства хлопчатобумажных тканей.   1  Практическая работа 

18 Лен. Льняное волокно. Льняная пряжа.   1  Практическая работа 

     19 Свойства льняных тканей.   1  Практическая работа 

     20 Определение хлопчатобумажных и льняных тканей.   1  Практическая работа 

 Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных 

изделиях   

  

 21-22 

 

Технологии швейных работ - обработка срезов, сборок, 

мягких складок швейных изделий: виды и свойства срезов.   
2  Практическая работа 



23-25 Практическая работа: обработка срезов швейных изделий 

обтачками.   
3  Практическая работа 

26-27 Практическая работа: обработка сборок швейных изделий   2  Практическая работа 

 28-29 Практическая работа: обработка мягких складок швейных 

изделий.   
2  Практическая работа 

 30-33 Выполнение швейных работ (ручной, машинной): косынка.   4  Практическая работа 

 Выполнение машинных швов     

 34 Овладение приемами выполнения машинных швов: 

соединительные, краевые, бельевые швы   
1  Практическая работа 

35-36 Выполнение запошивочного шва.   2  Практическая работа 

37-38 Выполнение настрочного шва.   2  Практическая работа 

 39-40 Выполнение расстрочного шва.   2  Практическая работа 

 Построение чертежей одежды     

     41 Технологии изготовления простого швейного изделия: 

построение чертежей одежды.   
1  Практическая работа 

     42 Технологии изготовления простого швейного изделия: 

сведения о  
1 Практическая работа 

 прибавках.    Практическая работа 

43  Технологии изготовления простого швейного изделия: 

обозначение точек, отрезков, линий чертежа.   
1  Практическая работа 

 Бытовая швейная машина с электроприводом     

44  Инструменты и оборудование: бытовая швейная машина с 

электроприводом.   
1  Практическая работа 

45  Устройство электропривода.   1  Практическая работа 

46  Инструменты и оборудование: бытовая швейная машина с 

электроприводом  

("Чайка")   

1  Практическая работа 



47-49 Подготовка швейной машины к работе. Выполнение 

пробных строчек. Выполнение промежуточной 

диагностики.   

3  Практическая работа 

    50 Устройство челночного комплекта.   1   

 Пошив фартука на поясе     

     51 Фартук на поясе. Снятие мерок.   1  Практическая работа 

51-52 Построение чертежа фартука на поясе. Подготовка деталей 

выкройки к раскрою.   
2  Практическая работа 

     53 Раскрой фартука на поясе.   1  Практическая работа 

 54-58 Пошив фартука на поясе.   5  Практическая работа 

 Построение чертежа и пошив ночной сорочки с круглым 

вырезом   

  

59 Ночная сорочка с круглым вырезом. Снятие мерок.   1  Практическая работа 

60 Построение чертежа плечевого бельевого изделия.   1  Практическая работа 

61 Изготовление выкройки изделия. Подготовка выкройки к 

раскрою   
1  Практическая работа 

62--70 Раскрой и пошив ночной сорочки.   9  Практическая работа 

 Обработка углов и карманов в швейных изделиях     

71 Накладной карман: назначение и фасоны.   1  Практическая работа 

72 Раскрой гладкого накладного кармана   1  Практическая работа 

73-74 Обработка гладкого накладного кармана.   2  Практическая работа 

75-76 Соединение накладного кармана с основной деталью.   2  Практическая работа 

 Ремонт одежды     

77 Ремонт одежды. Определение вида ремонта. Подбор ниток 

и тканей.   
1  Практическая работа 

78-79 Заплата. Наложение заплаты накладным швом.   2  Практическая работа 

80 Штопка. Выполнение штопки на образце.   1  Практическая работа 

 Раскрой и пошив фартука с нагрудником     



81 Фартук с нагрудником. Снятие мерок.   1  Практическая работа 

 82 Построение чертежа фартука с нагрудником в масштабе 1:4.   1  Практическая работа 

 83 Построение чертежа фартука в натуральную величину.   1  Практическая работа 

 84-85 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия.   2  Практическая работа 

86 Подготовка деталей кроя фартука с обработке.   1  Практическая работа 

 87-94 Пошив фартука с нагрудником.   8  Практическая работа 

 Нижнее белье. Трусы-плавки     

 95 Нижнее белье. Трусы-плавки: назначение, 

ассортимент, ткани.  Снятие мерок.   
1 Практическая работа 

 Пошив летнего головного убора     

96 Головные уборы. Кепи, береты: назначение, фасоны   1 Практическая работа 

97 Снятие мерок для построения чертежа головного убора   1  Практическая работа 

 98 Построение чертежа кепи в натуральную величину   1  Практическая работа 

 102 Раскрой головного убора. Пошив головного убора по 

готовому крою. Выполнение итоговой диагностики.   
3  Практическая работа 

 Итого: 102  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

№ Наименование 

1 Оборудование: швейные машины, гладильная доска, утюг, специальные машины  

2 Карточки-задания по темам 

3 Наглядные пособия и таблицы 

4 Образцы готовых изделий. 

5 Технологические карты 

Раздаточный материал. 

№ Наименование Имеется в наличии 

1 Альбомы  ученические 

2 Иглы и булавки 24 

3 Карандаши простые 20 

4 Карандаши цветные 20 

5 Ленты сантиметровые 5 

6 Нитки цветные. 10 

7 Пяльцы для вышивки 12 

8 Нитки мулине для вышивки 10 

  

Учебно-методический комплекс:  

1.  Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы /М.: Просвещение, 2022.   

2.  Еремина А.А. Технология. Швейное дело. Методические рекомендации. 5-9 
классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 
/М.: Просвещение.   

  


