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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 8 а класса (вариант 1.2) разработана в соответствии с: 

1.  Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего образования глухих обучающихся ГБОУ СО 

ЦПМСС «Эхо». 

3. Учебным планом ООО ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» для глухих обучающихся. 

4. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»; 

5. Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

6. Рабочей программой воспитания ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо». 

 

      Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по обществознанию (базовый уровень) - М. "Просвещение" 2019 

г.  с учетом авторской программы: Программы общеобразовательных учреждений по обществознанию к предметной линии учебников (Л.Н.     

Боголюбова) М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа по обществознанию ориентирована на предметную линию учебников Л.Н. Боголюбова, М.: Просвещение. 

      Неслышащие школьники в 8 классе второй год изучают курс «обществознание». Материал курса дает представление об обществе, о его 

развитии, обществе как  большом «доме» человечества. Учащиеся знакомятся с биологическим и социальным в человеке для характеристики 

его природы, основными этапами социализации, факторами становления личности. 

      Учебная дисциплина «Обществознание» является составной частью предметной области «Общественно-научные предметы». На 

освоение данного курса в 8 классе отводится 1 час в неделю. Данный курс, обращённый к подростковому возрасту, играет важную роль в 

социально-личностном и познавательном развитии обучающихся с нарушениями слуха. Обществознание изучает общественную жизнь 

многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обусловливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, 

комплексное изучение современных социальных явлений и факторов, их влияние на жизнь человека. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем 

подготовки в области обществознания в единстве с развитием социальных компетенций, речевой и мыслительной деятельности. 

Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения учебного предмета: 



– содействие личностному развитию, формированию познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации (включая экономическую и правовую); развитие способности определять и выражать собственную позицию, готовности к 

самоопределению и самореализации (с учётом возможностей и ограничений); 

– развитие нравственной и правовой культуры, инкультурации личности; содействие становлению экономического образа мышления, 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ;  

– обеспечение овладения системой знаний (на уровне функциональной грамотности), необходимой для полноценной социальной адаптации 

и реабилитации, продолжения образования, в частности, знаний: 

- об обществе и основных социальных ролях, 

- о качествах личности, одобряемых обществом и обеспечивающих успешное взаимодействие в социальной среде, 

- о многообразии сфер деятельности человека, 

- о способах регулирования общественных отношений, 

- о механизмах реализации и защиты прав человека, гражданина; 

– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

      Данный курс, обращённый к подростковому возрасту, играет важную роль в социально-личностном и познавательном развитии 

обучающихся с нарушениями слуха. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. 

Это обусловливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов, их влияние на жизнь человека. 

       Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, раскрыть потенциал, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде. При адекватной реализации образовательно-коррекционной работы обучающийся с 

нарушением слуха приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

       В число значимых содержательных линий образовательно-коррекционной работы на уроках обществознания входят: 

– анализ и использование социальной информации; 

– ознакомление с общественными событиями и процессами; 



– нравственная и правовая оценка конкретных поступков людей, антиобщественного поведения; 

– знакомство с правами человека и гражданина, социальными ролями – для обеспечения готовности к осознанному выполнению 

гражданских обязанностей и социальных ролей (соответствующих возрасту обучающихся). 

      Реализация этих линий обеспечивается как за счёт собственно предметного содержания курса «Обществознание», так и посредством 

применения специальных методов и технологий обучения, средств коррекционно-педагогического воздействия, содействующих 

формированию мыслительной и речевой деятельности, расширению кругозора обучающихся, овладению ими социальными компетенциями, 

включая способность адекватно оценивать явления общественной жизни. Кроме того, процесс обучения естествознанию и ресурсы данного 

курса способствуют социальной адаптации и реабилитации, предпрофильному самоопределению обучающихся, самореализации в тех или 

иных видах деятельности – с учётом их интересов, возможностей, а также ограничений, обусловленных нарушением слуха. 

     Одним из условий, обеспечивающих достижение предметных, метапредметных и личностных результатов учебной дисциплины 

«Обществознание», является включение обучающихся в доступные им области деятельности, в том числе в общественно значимую, 

индивидуальную, бытовую, что становится возможным благодаря реализации программ дополнительного образования, наполнению 

интересным содержанием жизни школьного коллектива. 

      Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися необходимым (определяемым стандартом) уровнем 

подготовки в области обществознания в единстве с развитием социальных компетенций, речевой и мыслительной деятельности. 

      Данная цель конкретизируется через основные задачи изучения учебного предмета: 

– содействие личностному развитию, формированию познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации (включая экономическую и правовую); развитие способности определять и выражать собственную позицию, 

готовности к самоопределению и самореализации (с учётом возможностей и ограничений); 

– развитие нравственной и правовой культуры, инкультурации личности; содействие становлению экономического образа мышления, 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ;  

– обеспечение овладения системой знаний (на уровне функциональной грамотности), необходимой для полноценной социальной 

адаптации и реабилитации, продолжения образования, в частности, знаний: 

об обществе и основных социальных ролях, 

о качествах личности, одобряемых обществом и обеспечивающих успешное взаимодействие в социальной среде, 

о многообразии сфер деятельности человека, 

о способах регулирования общественных отношений, 

о механизмах реализации и защиты прав человека. 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, 

о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 



современных социальных явлениях. «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку 

учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по 

обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового 

возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.  

      Учебный предмет «Обществознание» занимает важнейшее место в реализации целей основного общего образования по формированию 

общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся. В связи с 

этим необходимо уточнить цели изучения обществознания в основной школе. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать:  

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию 

для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

 

 МЕСТО КУРСА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ЦПМСС «ЭХО» 
Программа разработана в соответствии с учебным планом СОО ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» для глухих обучающихся и рассчитана на 

следующее количество часов: 

 В 8 классе – 34 учебные недели, 34 часа в год, по 1 час в неделю 

 

 



ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ    

Личностно-ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 

 Культурно-ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип 

систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

      Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация 

личности, т.е. интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих 

целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно 

на уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его 

различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных 

социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

      Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление личности, в развитие ее социально 

значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как  научные представления об отношениях 

между гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, 

практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего 

ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и 

публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина. 

      Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного воспитания 

подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются 

непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в 

предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

      Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодежи, включающей наряду со 

знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем 

потоке информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для ее обработки; умение применять 

полученные знания для решения не только учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в 

дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни. 



      Учебный предмет «Обществознание» строится на основе комплекса подходов: 

– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждому обучающемуся возможности работать в индивидуальном, 

приемлемом для него темпе, что обеспечивает чувство психологического комфорта, способствует повышению интереса к учебной 

деятельности, содействует формированию положительной мотивации учения; 

– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы для эффективного усвоения материала по 

обществознанию. 

       Работа по различным разделам обществознания предполагает активную предметную деятельность обучающихся в сочетании с речевой 

деятельностью для решения общеразвивающих и коррекционных задач. За счёт организации практикумов по каждому тематическому 

разделу, стимуляции вербальной коммуникации создаются оптимальные условия для овладения пониманием и использования как лексики 

разговорного характера, так и научной лексики, т.е. собственно обществоведческих понятий. Реализация познавательного аспекта 

деятельности в первую очередь предполагает формирование и применение интеллектуальных способов действия – анализировать, 

сравнивать, классифицировать и систематизировать, аргументировать результаты практических работ, словесно формулировать выводы. 

Также в соответствии с деятельностным подходом требуется организация выполнения обучающимися ряда проектов на определенные темы 

(например, «Организация свободного времени ученика», «Права человека с инвалидностью по слуху», «Значение и роль ВОГ в жизни 

человека с нарушением слуха» или др.); 

– гуманитарный подход к обучению обществознанию представляется как совокупность мер, обеспечивающих освоение обучающимся 

методов познания общества, обретение взгляда на окружающий мир и место человека в нём для осмысления естественных взаимосвязей, а 

также этических, эстетических и нормативно-правовых отношений, позволяющих реализовать культуросозидающую деятельность человека. 

При обучении обществознанию создаются условия, позволяющие обучающимся пользоваться эмпирическими и теоретическими методами, 

чтобы обеспечить формирование целостного видения мира; 

– ценностный подход к обучению обществознанию предполагает, что обучающиеся обретают представления о равноправии взглядов 

в рамках единой гуманистической системы ценностей при сохранении разнообразия их культурных особенностей. У обучающихся 

формируются представления о равнозначности традиций и творчества. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ (вариант 1.2)        

Личностные Метапредметные Предметные 

– мотивированность и направленность 

ученика на активное и созидательное участие 

в общественной и государственной жизни, 

заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и 

1) познавательные УУД – развитие навыков 

и умений проводить наблюдение под 

руководством учителя, а также: 

– осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотеки и Интернета; 

1) в аспекте слухоречевого развития: 

восприятие слухозрительно и на слух, 

внятное и достаточно естественное 

воспроизведение тематической и 

терминологической лексики, а также 

лексики, связанной с организацией учебной 



процветании своей Родины; 

– наличие ценностных ориентиров, 

основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на признании равноправия 

народов, на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания 

своей ответственности за судьбу страны. 

 

– анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

– давать определения понятиям. 

2) регулятивные УУД – развитие навыков и 

умений: 

– самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

– выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

3) коммуникативные УУД – развитие 

навыков и умений: 

– самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

– в процессе дискуссии выдвигать 

аргументы и контраргументы; 

–критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

деятельности; 

2) в познавательной (интеллектуальной) 

сфере: 

– обладать относительно целостным 

представлением об обществе и человеке, о 

механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

– знать ряд ключевых понятий – базовых для 

школьного обществознания наук: 

философии, социологии, экономики, 

юриспруденции, психологии и 

культурологи; 

3) в ценностно-мотивационной сфере: 

– понимать побудительную роль мотивов в 

деятельности человека, место ценностей в 

мотивационной структуре личности, их 

значение в жизни человека и развитии 

общества; 

– знать основные нравственные и правовые 

понятия, нормы и правила, понимать их 

роль как решающих регуляторов 

общественной жизни; уметь применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций, иметь 

установку на необходимость 

руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной 

жизни; 

– обладать приверженностью к 

гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

– понимать значение трудовой деятельности 

для личности и для общества; 

– понимать значение коммуникации в 



– понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимися иных позиций; 

– оценивать свои учебные достижения, 

поведение, черты характера с учётом мнения 

других людей; 

– определять собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

 

межличностном общении; 

– знать отдельные приёмы и техники 

преодоления конфликтов. 

4) в сфере трудовой деятельности: 

– осознавать значение трудовой 

деятельности для личности и для общества. 

 

Ученик получит возможность научится: 

 1)наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 2)выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития; 

 3)использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

 4)оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 5)оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 6)оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью; 

 7)аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

 8)использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 

Требования к результатам изучения предмета «Обществознание» во ФГОС для основной школы: 

 Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; систематизировать её (обобщать, группировать, 

сравнивать факты, явления и понятия, устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в виде текста или схемы и т.п. 

 Определять и объяснять другим людям своё отношение общественным нормам (нравственным, патриотическим общечеловеческим); 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений (получение образования, контакты с органами власти, 

торговые сделки  и т.п.). 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 



      Основные направления воспитательной деятельности:  

1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание;  

3. Духовно-нравственное воспитание;  

4. Эстетическое воспитание;  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия;  

6. Трудовое воспитание;  

7. Экологическое воспитание. 

8. Ценности научного познания. 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

 инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

 

 КОРРЕКЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

       Коррекционная составляющая программы обеспечивается реализацией целей и задач, обусловленных особенностями слабослышащих 

обучающихся, которые имеют особенности в развитии речевой и мыслительной деятельности (речевое недоразвитие и др.). Усвоение 

языковедческих знаний требует специальной коррекционной работы, использования в образовательном процессе специальных методов и 

приемов. 

Специфика организации обучения слабослышащих предполагает: 

 создание слухоречевой среды на базе развития и использования остаточной слуховой функции; 



 использование ЗУА (индивидуальных слуховых аппаратов); 

 максимальное использование устной и письменной форм словесной речи. 

 использование дактилологии и жестовой речи как вспомогательных средств обучения. 

Коррекционные задачи: 

 совершенствование речевой деятельности слабослышащих школьников; 

 поэтапное развитие их словесной речи путём осуществления авторской системы работы: 

 отбор словарного материала (языковедческих терминов и обслуживающей лексики); 

 введение словарного материала в речь на уровне словосочетания и предложения (использование разнообразных речевых моделей); 

закрепление речевых моделей в речи на уровне текста (ответы на вопросы, краткий пересказ, беседа и др.). 

      Потеря слуха лишает ребёнка важного источника информации и ограничивает тем самым процесс его интеллектуального развития. 

Однако эти недостатки в значительной мере могут быть компенсированы применением специальных методов, приёмов, и технических 

средств и обходных путей обучения. 

       В соответствии с общими закономерностями психического развития личность обучающегося с нарушенным слухом формируется в ходе 

усвоения социального опыта, в процессе общения со сверстниками и взрослыми. Нарушение слуха приводят к трудностям в общении с 

окружающими, замедляет процесс усвоения информации, обедняет социальный опыт в целом. Обучающиеся с нарушенным слухом, в 

отличие от здоровых сверстников, ограничены в возможностях спонтанного освоения социального опыта. Трудности общения и в этой связи 

возникающее своеобразие во взаимоотношениях с окружающими людьми могут привести к формированию у обучающихся некоторых 

негативных черт личности, таких как агрессивность, замкнутость. Однако при своевременной коррекционной помощи вторичные нарушения 

у обучающихся преодолеваются. Эта помощь заключается в ориентации на преодоление сенсорной и социальной депривации, в развитии 

социальных контактов, в планомерном включении обучающегося в общественно-полезную деятельность. В соответствии с этим для 

удовлетворения особых образовательных потребностей  глухих обучающихся требуется: 

– ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности обучающегося с нарушением слуховой функции, 

коррекцию и воссоздание наиболее важных психических функций, их качеств и свойств; 

– преодоление речевого недоразвития на материале курса истории (накопление словарного запаса, овладение разными формами и видами 

речевой деятельности); 

– максимальное расширение речевой практики, использование понятийного аппарата курса в самостоятельной словесной речи, в разных 

видах общения; 

– использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися представлений об окружающей природной действительности, 

дальнейшее их развитие и обогащение; 

– учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

– создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности; 

– использование специальных методов, приёмов, средств, обходных путей обучения; 



– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– учёт индивидуальных и психофизических особенностей обучающихся с нарушенным слухом, их природных задатков и способностей.- 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 8 КЛАСС 

Повторение и введение. 

Повторение изученного в 7 классе. Стартовая контрольная работа. Введение. 

I. Вводный урок. 

II. Мы живем в обществе. 

1. Как устроена общественная жизнь. 

2. Что значит жизнь по правилам. 

3. Экономика и ее основные участники. 

4. Производственная деятельность человека. 

5. Обмен, торговля, реклама. 

6. Домашнее хозяйство. 

7. Бедность и богатство. 

8. Человек в обществе: труд и социальная лестница. 

9. Практикум «Человек в экономических отношениях». 

10. Зачем людям государство. 

11. Почему важны законы. 

12. Культура и её достижения.. 

III. Наша Родина – Россия. 



1. Наша страна на карте мира. 

2. Государственные символы России. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Гражданин России. 

5.Практикум. «Права и обязанности гражданина».  

«Почему важно соблюдать законы». 

6. Мы - многонациональный народ. 

7. Защита Отечества. 

8.Обобщающий урок-игра “Права человека”. 

9. Контрольная работа (тестирование) по теме “Мы живем в обществе.” 

10.Итоговое повторение по теме “Мы живем в обществе”. 

IV. Повторительно – обобщающие уроки. 

Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел/Тема, содержание Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

 

                                                                                                        I четверть 

 

Повторение и введение. 

Повторение изученного в 7 

классе. Стартовая контрольная 

работа. Введение. 
I. Вводный урок. 

 

1 Усваивают, что «общество» и «человек» – это особые научные понятия, 

достойные уважения, внимания и изучения. Обсуждают значение термина 

«обществознание». Устанавливают связь обществознания с другими 

науками, объясняют, почему нужно изучать обществознание; 

характеризуют некоторые общественные процессы. 

II.Мы живем в обществе. 

 

19 Построение логических суждений на основе установления причинно-

следственных связей; 

Организация учебного взаимодействия в группе сверстников: определение 

общей цели, распределение ролей, обсуждение изучаемого материала, 

совместное оформление выводов на основе результатов реализованной 

коллективной деятельности; 

Выполнение заданий в соответствии с содержанием осваиваемого 

программного материала; анализ, сравнение, классификация, обобщение 

фактов и явлений; 

Осуществление поиска и выделение необходимой информации – 

самостоятельно или с помощью (учителя / одноклассников); 

Оформление своих мыслей, результатов деятельности в устной и / или 

письменной форме – в соответствии с учебными и жизненными 

ситуациями. 

Используют дополнительную литературу и ресурсы Интернета и 

формулируют собственное определение понятия «труд». Самостоятельно 

1. Как устроена общественная жизнь. 1 

2. Что значит жизнь по правилам. 1 

3. Экономика и ее основные участники. 2 

4. Производственная деятельность 

человека. 

2 

5. Обмен, торговля, реклама. 2 

6. Домашнее хозяйство. 2 

7. Бедность и богатство. 1 

8. Человек в обществе: труд и 

социальная лестница. 

1 

9. Практикум «Человек в 1 

II четверть II четверть 



экономических отношениях». создают алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера. Анализируют схемы и таблицы; высказывают собственное 

мнение, суждения. 

Сравнивают свойства человека и животных; определяют роль окружения, 

общества на формирование личности человека. Заполняют таблицу по 

теме. 

10. Зачем людям государство. 2 

11. Почему важны законы. 2 

12. Культура и её достижения. 2 

III. Наша Родина – Россия. 15 Характеризуют понятие «малая родина». Объясняют, что оно значит для 

человека. Описывают свою малую родину. Рассказывают о своей стране – 

Родине.  

Объясняют, почему люди любят свою Отчизну. Пишут эссе о своей малой 

родине. Иллюстрируют примерами из жизни, литературы и кинофильмов 

проявления любви к своей Родине, Отчизне. Рассказывают о защитниках 

Родины, если возможно, – членах своей семьи.  

 

Объясняют смысл понятия «государственные символы», для чего они 

нужны. Рассказывают, когда применяются государственные символы. 

Рассказывают историю российского герба и флага. Описывают 

Государственный герб РФ. Описывают Государственный флаг РФ, над 

какими зданиями он поднят постоянно. 

Рассказывают, когда применяются государственные символы. 

Рассказывают историю российского герба и флага. Описывают 

Государственный герб РФ. Описывают Государственный флаг РФ, над 

какими зданиями он поднят постоянно. 

Объясняют, когда и почему были приняты Федеральные законы о 

1. Наша страна на карте мира. 1 

2. Государственные символы России. 1 

3. Конституция Российской Федерации. 1 

4. Гражданин России. 1 

5.Практикум. «Права и обязанности 

гражданина».  

1 

«Почему важно соблюдать законы». 2 

6. Мы - многонациональный народ. 2 

7. Защита Отечества. 2 

8.Обобщающий урок-игра “Права 

человека”. 

1 

9. Контрольная работа (тестирование) 

по теме “Мы живем в обществе.” 

1 

III четверть 

IV четверть 



10.Итоговое повторение по теме “Мы 

живем в обществе”. 

1 государственных символах России. Иллюстрируют на конкретных 

примерах отношение солдат к своему знамени во время Великой 

Отечественной войны. 

Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи. 

Различать факты и мнения, события и факты. 

Описывать основные государственные символы Российской Федерации. 

Использовать дополнительные источники информации для создания 

коротких информационных материалов. 

Участвовать в коллективном обсуждении проблем, обмениваться 

мнениями, понимать позицию партнера. научатся объяснять понятия - 

долг, патриотизм, обязанность, защита Отечества, присяга; определять, 

почему нужна регулярная армия, в чем состоит обязательная подготовка к 

военной службе. 

IV. Итоговый модуль.  

Обобщающее повторение по курсу 

«Обществознание». 

Тест. 

1-3 Отвечают на вопросы, высказывают собственную точку зрения или 

обосновывать известные мнения. Работают с текстом учебника, выделяют 

главное. Используют ранее изученный материал для решения 

познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предмет   Обществознание    Класс(ы)    8 а    Учитель:    Шевелева А.С.     Кол-во вед. часов ____34_____ 

Программа:   Рабочая программа педагога по реализации Государственного образовательного стандарта по курсу  

 «Обществознание» 8 класс. 

Учебный комплекс для учащихся: Рабочая программа по обществознанию ориентирована на предметную линию учебников Л.Н. 

Боголюбова, М.: Просвещение. Авторы: Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. Учебник. 7 класс. Под ред. Л. 

Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

 Дата № п/п Тематический раздел, тема Кол-во часов Контрольные 

мероприятия 

примерные 

сроки 

УУД 

Деятельность  обучающихся 

I Повторение и введение. 

Повторение изученного в 7 классе. Стартовая контрольная работа. Введение. 
I. Вводный урок.                                                                                                                       1 

II II.  Мы живем в обществе.                                                                                                     19                                                                                                                                    

  1.1 Вводный урок. 1  Давать определения 

понятиям; 

Обобщать, сравнивать; 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Давать определения 

понятиям; 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Извлекать информацию из 

текста, схем, диаграмм, 

таблиц. 

Показывать на примерах 

влияние взаимопомощи в 

жизни. Находить и 

  1.2 Как устроена общественная жизнь. 1  

  1.3 Что значит жизнь по правилам. 1  

  1.4 Экономика и ее основные участники. 2 Практ. работа 

  1.5 Производственная деятельность человека. 2  

 1.6 Обмен, торговля, реклама. 2  

  1.7  Домашнее хозяйство. 2  

  1.8 Бедность и богатство. 1  



  1.9 Человек в обществе: труд и социальная лестница. 1 Тестирование извлекать информацию о 

жизни людей, нашедших 

своё призвание и 

достигших успеха в 

жизни, несмотря на 

ограниченные 

возможности, умение 

взаимодействовать с 

людьми с разными 

возможностями. 

  1.10  Практикум «Человек в экономических отношениях». 1 Урок-

практикум 

  1.11 Зачем людям государство. 2  

  1.12  Почему важны законы. 2  

  1.13 Культура и её достижения. 2  

III III. 

Наша Родина – Россия.                                                                                                          15                                                                                                        

  2.1 Наша страна на карте мира. 1  Осуществлять поиск 

информации с помощью 

библиотек и интернет 

ресурсов. 

Давать определения 

понятиям; 

Устанавливать причинно-

следственные связи; 

Извлекать информацию из 

текста, таблиц, схем. 

Давать свою оценку 

изучаемым общественным 

явлениям, событиям. 

 2.2 Государственные символы России. 2  

  2.3 Конституция Российской Федерации. 2 Практ. работа 

  2.4 Гражданин России. 1-2  

  2.5 Практикум. «Права и обязанности гражданина».  

«Почему важно соблюдать законы». 

1  

  2.6 Мы - многонациональный народ. 2 Практ. работа 

.  2.7 Защита Отечества. 1-2  

  2.8 Обобщающий урок-игра “Права человека”. 1  

  2.9 Контрольная работа (тестирование) по теме “Мы живем в 

обществе.” 

1 

 

 

  2.10 Итоговое повторение по теме “Мы живем в обществе”. Тестирование 

IV   Повторение и обобщение материала. Систематизация 

знаний. 

1 - 2   



ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Критерии оценивания достижений учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний. При оценке ответов обучающихся необходимо руководствоваться 

следующими критериями: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– знание основных понятий. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся даёт развёрнутый ответ. Вывод характеризуется личностно обоснованной позицией. Ответ изложен 

литературным языком, без существенных нарушений. Ученик обнаруживает знание материала, может обосновать свои суждения, применять 

знания на практике. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий требованиям для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет. Возможны также 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении ответа. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знания и понимание основных положений темы, однако 

– излагает материал неполно, допускает неточности, 2-3 существенные ошибки; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения; 

– излагает материал непоследовательно. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части материала, допускает ошибки, искажающие смысл. Ответ 

беспорядочный и неуверенный. 

Если обучающиеся выполняют тесты, то оценка выставляется следующим образом: 

90-100 % верных ответов – отметка «5»; 

60-89 % верных ответов – отметка «4»; 

35-59 % верных ответов – отметка «3»; 

0-34 % верных ответов – отметка «2». 



Нормы оценивания обучающихся по результатам выполнения контрольных работ: 

«5» – ставится, если обучающийся даёт развёрнутый ответ, в котором выдерживается логика и последовательность. Ответ имеет свою 

личностную оценку, изложен грамотно, без существенных ошибок. 

«4» – ставится за развёрнутый ответ с незначительными ошибками или с одной существенной. Допускаются стилистические недочёты. 

«3» – ставится за ответ, содержащий сообщение основного материала при 2-3 существенных фактических ошибках. 

«2» – ставится, если обучающийся во время устного ответа не вышел на уровень требований, предлагаемых на оценку «3». 

Самостоятельная работа оценивается при выполнении обучающимся следующего объёма работы: 

«5» - 100-95% 

«4» - 94-75% 

«3» - 74-50% 

«2» - менее 50%. 

Стартовая диагностика (входное оценивание) может занимать часть урока и включать 2 блока заданий: тест и формулировку ответа на 

поставленный вопрос. Используемые задания должны обеспечить возможность оценить уровень остаточных знаний за прошлый учебный 

год по предмету «Обществознание». Кроме того, диагностика данного вида позволяет установить готовность обучающихся к освоению 

программного материала по предмету «Обществознание» в 7 классе. 

      При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другим справочным материалом. При 

необходимости можно пользоваться черновиком. По завершении выполнения заданий обучающимся предоставляется время на 

самопроверку. Содержание контрольной работы определяет учитель. 

Текущая диагностика 

      Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и тематического раздела в целом. Она проходит в 

виде опросов, выполнения проверочных заданий и др., организуемых учителем. Основная функция текущей проверки заключается в 

обучении, а также в диагностировании знаний и умений, приобретённых обучающимися. 

      В конце каждой учебной четверти в рамках текущего контроля обязательно организуется мониторинг, ориентированный на проверку 

восприятия на слух и воспроизведения тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики по организации 



учебной деятельности. Данная проверка планируется и проводится учителем-предметником совместно с учителем-дефектологом 

(сурдопедагогом), который ведёт специальные (коррекционные) занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». 

      В рамках текущей диагностики проводится рубежный контроль для определения степени сформированности у обучающихся знаний, 

основных умений и навыков по осваиваемым тематическим разделам. На выполнение проверочной работы отводится 20 минут.  

Промежуточная диагностика 

      Промежуточный контроль ориентирован на установление уровня освоения обучающимися программного материала по обществознанию 

на конец учебного года. Работа должна включать задания предметного, метапредметного и личностного плана, что позволяет отследить 

сформированность у обучающихся УУД. На выполнение контрольной работы отводится 40-45 минут. Процедура оценивания результатов 

может быть аналогична той, которая предусмотрена для 6 класса. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

      На уроках «Обществознание» стоит специальная задача. Она заключается в развитии у обучающихся с нарушенным слухом речи и 

словесно-логического мышления на основе материала, предлагаемого педагогом, а также в соответствии с содержанием учебника. В данной 

связи требуется создание условий для накопления обучающимися специальных терминов, понятий, выражающих временные и 

пространственные отношения и т.д.  

Методические требования к работе по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

      На уроках обществознания обучающиеся с нарушением слуха, слухопротезированные индивидуальными слуховыми аппаратами, как 

правило, пользуются стационарной (проводной) звукоусиливающей аппаратурой или беспроводной (например, FM-системы). Режим работы 

стационарной звукоусиливающей аппаратуры для каждого обучающегося определяется в начале каждого учебного года врачом-сурдологом, 

принимающим участие в образовательном процессе на основе сетевого взаимодействия, проверяется учителем-дефектологом 

(сурдопедагогом), ведущим занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», при проведении специальных проверок, 

оформленных в соответствующих протоколах1.  

      Если слабослышащий обучающийся в помещении, котором проводятся уроки, способен разборчиво воспринимать на слух (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов) речевой материал – фразы, слова, словосочетания, монологические высказывания (с учетом его 

месторасположения в классе)2, участвовать в устной коммуникации, то он может пользоваться на уроках индивидуальными слуховыми 

аппаратами.  

                                                           
 

 



      Если в течение учебного года учитель-предметник отмечает ухудшение восприятия на слух речевого материала обучающимся, его 

произносительной стороны речи, то снова проводятся проверки используемых средств звукоусиления.  

      Обучающиеся с кохлеарными имплантами /кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом/ кохлеарным импланом 

пользуются (с учётом медицинских рекомендаций) данными средствами слухопротезирования на уроках. При этом восприятие устной речи 

обучающимися находится под постоянным контролем учителя-предметника.  

      Методически правильное использование звукоусиливающей аппаратуры на уроках осуществляется под контролем администрации и 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации.  

      Основным способом восприятия устной речи обучающимися на уроках является слухозрительный (при использовании соответствующих 

средств звукоусиления).  

     На уроках целенаправленно осуществляется развитие словесной речи в устной и письменной формах, навыков устной коммуникации.  

      Объяснение учебного материала учителем осуществляется, прежде всего, на основе словесной речи – устной и письменной при 

обязательном применении современных образовательных средств, в том числе, цифровых, а также методических приемов, способствующих 

пониманию обучающимися с нарушениями слуха нового речевого материала (например, показ иллюстрации, предметов и др., подбор из 

числа знакомых обучающимся синонимов к новым словам и словосочетаниям, синонимических выражений к новым фразам).  

      В случае затруднения понимания обучающимися речевого материала, предъявленного в словесной форме при широком применении 

современных образовательных средств и сурдопедагогических технологий, возможно использованием жестовой речи с обязательным 

повторением данного материала учителем и обучающимся устно или письменно. Если на уроке обучающийся с нарушенным слухом не 

может самостоятельно выразить свои мысли в словесной форме, он может использовать в помощь отдельные жесты (жестовую речь) при 

обязательном воспроизведении учителем данного материала в словесной форме, затем данным обучающимся и всеми обучающимися класса 

в устной и /или письменной форме.  

      На уроках обязательно проводятся упражнения, связанные с восприятием на слух и внятным, достаточно естественным 

воспроизведением тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики, связанной с организацией учебной 

деятельности. Этот речевой материал обязательно отражается (подчеркивается, выделяется цветом) при планировании уроков, 

проектируется на основе индивидуально-дифференцированного подхода, учитывающего слухоречевое развитие каждого обучающегося.  

      Правильно организованная работа по развитию у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия речи и ее воспроизведения, 

чередование различных видов восприятия ими устной речи (слухозрительного и слухового) мобилизует их внимание, способствует 

продуктивной учебной деятельности на уроке, более прочному запоминанию речевого материала, в дальнейшем – его использованию в 

разных видах учебной и внеурочной деятельности. 



      Как правило, по одной учебной дисциплине на четверть планируется не менее 15-20 речевых единиц для слабослышащих и кохлеарно 

имплантированных обучающихся.  

      Упражнения, связанные с восприятием обучающимися речевого материала на слух, проводятся на этапах организации урока (например, 

работа с планом), закрепления и повторения учебного материала, занимают не более 5 - 10 минут в зависимости от темы и планируемых 

результатов, мотивированы ходом урока.  

      Часть знакомого обучающимся речевого материала (тематическая и терминологическая лексика, а также лексика по организации 

учебной деятельности) может отрабатываться на занятиях «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном 

планировании работы учителем-предметником и учителем, ведущим данные занятия: обучающиеся упражняются в восприятии 

слухозрительно и на слух, достаточно внятном и естественном воспроизведении уже знакомого им речевого материала. Эта работа не 

проводится формально; детям предлагаются соответствующие задания, вопросы и др., которые также планируются совместно учителем-

предметником и учителем, ведущим занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». 

      На уроках обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются говорить внятно, достаточно естественно и выразительно, 

реализуя возможности воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи. Работа в данном направлении проводится на 

основе аналитико-синтетического, концентрического, полисенсорного метода при использовании, в том числе, фонетической ритмики. На 

каждом уроке проводятся фонетические зарядки с целью дать установку на правильное воспроизведение определенного речевого материала, 

необходимого на данном уроке, закрепить произносительные навыки обучающихся, предупредить распад неустойчивых произносительных 

умений. Предусматривается работа по всем разделам программы, включая закрепление у детей умений говорить голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную структуру речи. Фонетические зарядки занимают не более 3-5 

минут; речевой материал должен быть представлен в письменной форме на доске или на слайде компьютерной презентации. Планирование 

фонетических зарядок осуществляется совместно с учителем коррекционно-развивающих занятий «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи» на основе преемственности в работе над произношением в разных организационных формах образовательно-коррекционного 

процесса. 

       Не менее одного раза в полугодие проводится мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов восприятия и 

воспроизведения тематической и терминологической лексики каждой учебной дисциплины, а также лексики, связанной с организацией 

учебной деятельности. 

Методические требования к использованию на уроках цифровых технологий 

      В процессе обучения школьников с нарушением слуха следует использовать цифровые технологии, к которым относят информационно-

образовательные среды, электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

помощью интернета и мультимедиа.  



       Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном процессе являются доступность, 

вариативность, наглядность обучения, обратная связь педагогов с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения 

учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особым 

образовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать 

компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к 

преодолению вторичных нарушений в развитии. 

      Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая 

тетрадь, в качестве толкового словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний или в виде 

практического пособия. 

     Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с использованием цифровых технологий, должна 

обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии с федеральными требованиями основного общего 

образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для отслеживания динамики усвоения учебного материала 

обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с нарушением слуха; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе при реализации 

дистанционного образования. 

       В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обучающихся с нарушением слуха формируются 

четыре вида цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 
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