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1. Пояснительная записка 

 Адаптированная рабочая программа по предмету «Обществознание» 

разработана как нормативно-правовой документ для организации учебного процесса 

для обучающихся 8 «Б» класса с умственной отсталостью (интеллектуальным 

нарушением) образовательного учреждения «Неманское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа». Содержательный статус программы – 

базовая. Она определяет минимальный объем содержания курса обществознания для 

основной школы и результату образования обучающихся основной школы по 

обществознанию согласно учебному плану образовательного учреждения.   

В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание 

обществоведческого курса должно носить характер морально-этической и политико-

правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих 

областях, уделяя преобладающее внимание практик ориентированной 

составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что несмотря на то, что 

содержание предмета носит элементарный характер, оно все же сохраняет 

структурную целостность, присущую данным областям обществоведческих знаний.  

Предмет призван способствовать возможно большей самореализации 

личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта. 

Цель: создание условий для социальной адаптации обучающихся путем повышения 

их правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских 

обязанностей и умение пользоваться своими правами.  

Отбор содержания произведен с учетом психологических, познавательных 

возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

Предмет рассчитан на 35 учебных часов в год (1 час в неделю), из которых в 

соответствии с деятельностным подходом программы курса, от половины до двух 

третей материала должно быть предназначено для сознательного освоения и 

закрепления изучаемого материала через ролевые игры, выполнение практических 

заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи, лабораторные и практические занятия. 

Одним из основных методов работы с обучающимися при изучении данного 

материала является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у 

обучающихся представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и 

дополнить их, активизировать поисково-познавательную активность, речевую 

деятельность, внимание школьников.  

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

для 8 «Б» класса составлена на основании нормативных документов:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

• Постановление главного государственного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ от 18.12.2020 №61573; 

• Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 18.05.2020) 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• Устава Неманского СУВУ. 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год. 

Целью программы по обществознанию является нравственное и эстетическое 

воспитание обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, их 

социализация и интеграция в общество.  

Задачи программы: 

1.  Развитие интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Формирование умений комментировать, анализировать и 

интерпретировать текст; 

3. Овладение элементарными возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных в тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного 

Коррекционные цели программы: 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности; 

- формирование произвольной деятельности и поведения; 

- коррекция нарушения речи 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

- активизация познавательной деятельности обучающихся (достигается 

реализацией принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта 

новизны» при решении учебных задач); 

- повышение уровня их умственного развития (приемы анализа, сравнения, 

обобщения, навыки группировки и классификации); 

- нормализация учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля, 

самооценки; 

- развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с 

обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей 

действительности; 

- осуществлять психокоррекцию поведения ребенка (коррекция недостатков 

эмоционально-личностного и социального развития); 
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- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, 

правильного поведения. 

- социально-трудовая адаптация. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Развитие ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, 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.). 

Чаще всего интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Это влияет на психофизическое развитие ребенка: страдают 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение.  

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 также эмо-

ции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению, но 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 умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относи-

тельно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и 

восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается недостаточность: 

неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых и других ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Однако особая 

организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании пра-

ктической 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.  
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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 у обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными 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 выпол-

нять 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 с 

корригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обуче-

ния, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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 специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее раз-

витым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 

память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) прояв-

ляются 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 наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала. Использование различных дополнительных средств и прие-

мов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, симво-

лической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога) может 

оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала.  Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями 
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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 улу-

чшаются, 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 недифференцированость, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 

учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отли-

чается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. У школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными 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 опы-

ту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение система-

тической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положи-

тельные 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 высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― 

письменной.  

Моторная сфера детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координа-

цией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на 

овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 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 действиями, требующими определенной 

моторной ловкости. 
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Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (инте-

ллектуальными 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 эстетичес-

ких. 

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие не посильности 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 мотива-

ционной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

обучающиеся 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, труд.  

Настоящий курс «Обществознание» предназначен для воспитанников, 

которым рекомендовано обучение по адаптированной основной образовательной 

программе для детей с умственной отсталостью. Дети с умственной отсталостью 

представляют собой одну из самых многочисленных групп детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Понятием «умственная отсталость» объединены 

многочисленные и разнообразные формы патологии, проявляющиеся в наибольшей 

мере в нарушении развития умственной деятельности.  

При распределении учебного материала учитывались психологические и 

познавательные возможности обучающихся подросткового и раннего юношеского 

возраста, особенности интересов школьника. Тематическое разделение содержания 

курса «Обществознание» в 8 «Б» классе остаётся традиционным: в качестве 

самостоятельных блоков учебного материала выделяются проблемы 

антропологического и общефилософского плана; характеристика основных сфер 

общественной жизни. Введение культурологического подхода позволит 

обучающимся не только получить необходимый объём информации, но и расширить 

кругозор. 
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Для реализации адаптированной рабочей  программы используются 

разнообразные типы уроков, формы и  виды работ, а также  средства обучения и 

технологии. 

Уроки: традиционные (ознакомления с новым материалом; систематизации и 

обобщения изученного материала), уроки-игры. 

Формы работы на уроке: индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: здоровье сберегающие; информационно-коммуникационные. 

Индивидуальный контроль: вводный, текущий и итоговый. 

Методы контроля – устный опрос, контрольная работа (тест), техника чтения. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: освоения обучающимися основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в следующих сферах: 

познавательной: 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их 

позиций явления социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; ценностно-мотивационной: 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

трудовой: 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
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эстетической: 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с 

другими способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной: 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Личностные результаты: включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и 

познанию. 

- мотивация на направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма любви и уважения 

к Отечеству; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности 

в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне обучающийся 

должен: 

Знать/понимать 

-социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 

-описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; 

- человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
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- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер   общественной 

жизни, гражданина и государства); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия; 

- приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных 

отношений; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической реальности; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя 

различные носители (СМИ, учебный текст); 

- различать в социальной информации факты и мнения; 

- применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающие актуальные проблемы жизни человека и общества. 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

3. Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Личность и общество 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI 

веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
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Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, 

их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, 

пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 

подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые 

формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

    Итоговое повторение и контроль. 
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4. Тематическое планирование учебного предмета 

Таблица тематического планирования по обществознанию на 8 Б классе 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Тема 1. Личность и общество. 5 часов. 

С учетом психологических и индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ в 

данной теме предусмотрена следующая коррекционная работа: 

 - при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение 

положений содержания темы, их отработка, при которой детям с ОВЗ предлагаются 

облегчённые задания, образец для изучения; 

 - при закреплении темы, при работе с вопросами и заданиями допускается 

пользоваться схемами- алгоритмами; выполнять облегченные задания, работать по 

готовым таблицам и схемам;  

- при написании контрольной работы критерии занижены 

1. Инструкция по ТБ. 

Что делает 

человека 

человеком 

1 Знать правила поведения и ТБ. Научатся 

определять: 

• признаки человека как биосоциального 

существа, определять качества 

человека, имеющие социальную 

природу. 

• научные понятия «Биосфера», 

«ноосфера»; связи человека с природой. 

• научное понятие «Общество», основные 

сферы жизни общества, его развитие. 

• признаки, характеризующие человека 

как индивидуальность, личность; этапы 

прохождения личности в процессе 

становления. 

Научатся понимать, в чем выражается 

эволюционный характер развития общества, 

какие проблемы относятся к глобальным, к 

каким последствиям ведет процесс 

глобализации. 

2. Практическая 

работа № 1 

Человек, общество, 

природа 

1 

3. Общество как 

форма 

жизнедеятельности 

людей.  

1 

4. Развитие общества. 1 

5. Как стать 

личностью.  

1 

Тема 2. Сфера духовной культуры. 9 часов 

6. Сфера духовной 

жизни. 

1 Научатся определять 

• что включает в себя понятие культуры как 

достижения человека в преобразовании 

мира, что представляет собой духовная 

сфера 

• что включают в себя понятия «мораль», 

7.  Мораль. 1 

8. Долг и совесть. 1 

9. Моральный выбор 

– это 

ответственность. 

1 
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10. Образование. 1 «нравственность», «добро», «зло», «права 

человека».  

• что такое долг, совесть и объективные 

обязанности. 

• в чем выражается свобода выбора, как 

связаны свобода и ответственность; 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку 

зрения. 

• в чем заключается приоритет образования, 

основные элементы системы образования в 

России, почему в информационном 

обществе возрастает приоритет образования, 

а непрерывное образование является 

ключевой задачей общества. 

• какие черты отличают науку как систему 

государственных и общественных 

организаций, характеризовать науку как 

систему знаний. 

• что такое религия, что характерно для 

религиозной веры; характеризовать 

основные виды религиозных организаций; 

объяснять, в чем заключается принцип 

свободы совести. 

Научатся работать с контрольно-

измерительными материалами; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия; 

планировать свои действия  

 

11. Наука в 

современном 

обществе. 

1 

12 Религия как одна 

из форм культуры. 

1 

13  Практическая 

работа № 2 

Религия как одна 

из форм культуры. 

1 

14. Обобщение знаний 

по темам: 

«Личность и 

общество», «Сфера 

духовной 

культуры».  

1 

Тема 3. Социальная сфера. 6 часов 

15. Социальная 

структура 

общества. 

1 Научатся определять: 

• статус человека, каковы особенности 

статусной позиции в обществе. 

• что такое социальная роль и статус 

человека. 

• соотношения понятий «нация» и «этнос» 

• связь между понятиями «социальные 

нормы» и «отклоняющееся поведении». 

16. Социальные 

статусы и роли. 

Промежуточная 

контрольная 

работа за I п\г 

1 

17. Нации и 

межнациональные 

отношения. 

1 
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Анализ 

контрольной 

работы 

• основные понятия, решать проблемные 

задания; принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои 

действия, приходить к общему 

решению  

 

18-19. Отклоняющееся 

поведение. 

2 

20. Практическая 

работа № 3 по 

теме: Социальная 

сфера. 

1 

Тема 4. Экономика. 15 часов 

 

21. Экономика и ее 

роль в жизни 

общества. 

1 Научатся определять: 

• понятие «экономика» и понимать сложность 

экономического выбора, объяснять, почему 

природные ресурсы нельзя считать 

неисчерпаемыми. 

• экономическую эффективность и типы 

экономических систем. 

• что такое собственность, что называют 

имущественными отношениями; называть 

формы собственности, существующие в РФ. 

• условия функционирования рынка, что 

влияет на спрос и предложение на рынке. 

• роли производства в экономике; 

характеризовать особенности услуги как 

товара; называть ресурсы, необходимые для 

осуществления производства. 

• чем предпринимательская деятельность 

отличается от других форм хозяйствования; 

называть преимущества и недостатки 

основных организационно – правовых форм 

предпринимательства. 

• способы воздействия на экономику, которые 

может использовать государство; называть 

круг экономических проблем, регулируемых 

любым государством. 

• основные источники доходов населения; 

объяснять, зачем людям нужна социальная 

22. Главные вопросы 

экономики. 

1 

23. Собственность. 1 

24. Рыночная 

экономика. 

1 

25. Производство – 

основа экономики. 

1 

26. Предпринимательс

кая деятельность. 

1 

27. Роль государства в 

экономике. 

1 

28. Распределение 

доходов. 

1 

29. Потребление. 1 

30. Инфляция и 

семейная 

экономика. 

1 

31. Безработица, её 

причины и 

последствия. 

1 

32. Мировое хозяйство 

и международная 

торговля 

1 

33. Практическая 

работа № 4 по 

теме: Экономика. 

1 

34. Обобщающее 

повторение по 

курсу. 

Промежуточная 

1 
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контрольная 

работа за год  

поддержка государства. 

• что влияет на объем и структуру 

потребительских расходов, как защищаются 

права потребителей в РФ; характеризовать, 

как зависит степень благосостояния граждан 

от структуры расходов граждан. 

• какое влияние оказывает инфляция на 

доходы граждан; объяснять, чем реальный 

доход отличается от номинального, каковы 

формы сбережения граждан 

• что такое безработица, каковы ее 

экономические и социальные последствия; 

объяснять, почему безработица сопутствует 

рыночной экономике. 

• что такое мировое хозяйство; называть 

особенности политики протекционизма и 

свободной торговли; объяснять, какие 

условия влияют на обменный курс валют. 

• основные понятия по теме «Экономика» 

35. Анализ работ. 

Заключительный 

урок 

1 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1. Учебник «Обществознание» Л.Н.Боголюбов и др. Москва «Просвещение» 

2019 

2. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида /под редакцией В.В.Воронковой – М: ВЛАДОС, 2011 

3.Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений; под 

ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: просвещение, 2017 

4.Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений; под 

ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: просвещение, 2017. 

5.Соколов Я.В. Граждановедение: учебное пособие для учащихся 6 классов, 

их родителей и учителей. – 8-е изд., стереотип. – М.: Научно-внедренческий Центр 

«Гражданин», 2002. – 160 с.: ил. 

6. Конституция Российской Федерации. – М. ,2017. 

7. Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, 8 класс. – М. ,2016. 

Интернет- ресурсы: 

• http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых 

образовательных ресурсов 

• http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 
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• http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

• https://infourok.ru/ 

•  http://onlinetestpad.com/ru - сервис для создания кроссвордов, тестов, 

опросов, логических игр и заданий 

• компьютерные презентации по темам предмета «Обществознание» 

https://infourok.ru/



