


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Название, автор и год издания предметной учебной программы, на  основе которой разработана Рабочая программа 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Обществознание» для  

5-9 классов разработана на основе Основной образовательной программы основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16» г.Белгорода,  Примерной образовательной программы, в 

соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом  основного общего образования (2020г.), Концепция 

преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года), с учетом 

примерной рабочей программы учебного предмета «Обществознание» для 6-9 классов. 

Рабочая программа ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Программе воспитания МБОУ СОШ №16. 

 

1.2 Цель с учѐтом специфики учебного предмета 

 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

- развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, приверженности правовым 

принципам, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации и  законодательстве Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе еѐ социализации — в подростковом возрасте, 

становление еѐ духовно-нравственной, политической и  правовой культуры, социального поведения, основанного на 

уважении закона и  правопорядка; развитие интереса к  изучению социальных и  гуманитарных дисциплин; способности к  

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к  высокопроизводительной, наукоѐмкой трудовой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний и  

доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые 

для взаимодействия с социальной средой и  выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных источников и  

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни  

гражданского общества и государства: 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf


- создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими и  другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском обществе; 

- формирование опыта применения полученных знаний и  умений для выстраивания отношений между людьми 

различных национальностей и  вероисповеданий в общегражданской и  в семейно-бытовой сферах; для соотнесения 

своих действий и  действий других людей с нравственными ценностями и  нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и  средствами защите правопорядка в обществе. 

 

1.3 Реализация программы 
 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию УМК по обществознанию Л.Н. Боголюбова. 

Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования составлена на основе положений и  

требований к  результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание», а  также с учѐтом Примерной программы воспитания. 

 

Для реализации программы используется  учебно-методический комплект: 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

Программа «Обществознание» / базовый уровень / Предметная линия учебников под редакцией Л. Н .  Боголюбова. 6-9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А. Ю .  Лазебникова, Н .  И .  Городецкая, Е .  Л. 

Рутковская.  

Программа предполагает использование следующих учебников по предмету «История», включенных в Федеральный перечень 

учебников: 

6 класс – Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой – М.: Просвещение, 2020. 

7 класс – Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой – М.: Просвещение, 2021. 

8 класс – Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой – М.: Просвещение, 2021. 

9 класс – Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой – М.: Просвещение, 2021. 

 

 



Сроки реализации рабочей программы: в 6-9 классе 1 час в неделю, 34 часа  в год 

 

1.4  Изменения, внесенные в авторскую и учебную программу и их обоснование 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям федерального государственного стандарта 

основного общего образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

2.1 Цель и задачи данной программы, особенности программы 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

-развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

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

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: 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 граждан и овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

-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. 

В соответствии с учебным планом на изучение курса «Обществознание» в 6-9 классах отведено 136 часов (из расчета 1 час в 

неделю).  

 



2.2 Особенности построения его содержания 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре 

года обучения составляет 136 часов . Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

2.3 Межпредметные связи 

Обществознание выполняет функцию интеграции знаний о человеке и обществе, получаемых в рамках изучения курса и других 

учебных предметов, устанавливает межпредметные связи с другими предметами социально-гуманитарной направленности (история, 

литература, география, основы религиозных культур и светской этики и с реализуемой в организациях, реализующих общеобразовательные 

программы программой воспитания и социализации обучающихся 

Освоение содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами «История», «География», 

«Экономика», «Право». Обществоведческая подготовка учащихся 6-9 классов вместе с изучением других учебных предметов 

формирует знания и представления о мире и человеке, способы познания и изменения действительности, а также 

выработку универсальных учебных действий. 

 

2.4. Особенности организации образовательного процесса по предмету 

Базисный учебный план для основного общего образования предусматривает изучение курса «Обществознание» на 

базовом уровне в 6-9 классах. Предоставляется возможность для использования разнообразных вариантов организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения. Необходимо отвести время на представление результатов 

самостоятельной исследовательской и проектной деятельности учащихся, проведение повторительно-обобщающих занятий по 

темам разделов обществоведческого курса. 

Учебный материал отобран с учѐтом изложенных выше целей, подходов к  изучению предметного содержания и 

построен на основе модульного принципа. Содержание учебного материала представляет собой обобщѐнные знания из 

основных сфер жизни общества на основе комплекса общественных наук. Отбор и систематизация этих научных знаний 

были в значительной степени ориентированы на связь с проблемами человека, на потребности будущих выпускников 

школы в овладении знаниями о многомерной и противоречивой жизни современного общества, а также базовыми 

социальными компетенциями в различных сферах деятельности 

 

2.5 Связь с внеурочной деятельностью 

Учебный предмет «Обществознание» прослеживается в курсе внеурочной деятельности «Белгородоведение», который формирует 

целостную картину мира школьника, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое развитие и воспитание личности гражданина 

России, жителя Белгородской области.  Курс «Православная культура» предполагает совокупность духовной и предметной социальной 

деятельности, а также ее результатов, сложившихся и существующих в обществе под мировоззренческим 



воздействием православной христианской религии. Курс «Я и моя профессия» изучает профессиональную направленность учащихся, 

расширяет систему представлений девятиклассников о мире профессий, их содержании и востребованности в настоящее время 

Внеурочная деятельность используется для закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания программы по 

обществознанию. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

3.1.Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

Базисный учебный план для основного общего образования предусматривает изучение курса «Обществознание» на 

базовом уровне в 6-9 классах. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году составляет 1 час при 34 учебных недель. При этом на долю инвариантной части предмета может 

отводиться около 75 %  учебного времени. 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Цели и задачи изучения обществознания в школе формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных 

ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения 

обществознания в современной школе — образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего знания в учебной и социальной деятельности.  Изучение обществознания в основной школе призвано создать 

условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей, общей  ориентации в актуальных 

общественных событиях  и процессах. Формирует опыт нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и защиты 

прав человека и гражданина, осознанного выполнения  гражданских обязанностей, сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской системе образования. Уникальность 

обществознания состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и 

происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается социальный 

опыт школьников. Курс обществознания призван сформировать у обучающихся ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству,  необходимости поддержания гражданского мира и согласия. Воспитание отношения к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностные результаты  



Личностные результаты  

Основными направлениями организации воспитания и социализации обучающихся: 

гражданско-патриотическое; 

нравственное и духовное воспитание; 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

интеллектуальное воспитание; 

здоровьесберегающее воспитание; 

социокультурное и медиакультурное воспитание; 

культуроведческое и эстетическое воспитание; 

правовое воспитание и культура безопасности; 

воспитание семейных ценностей; 

формирование коммуникативной культуры; 

экологическое воспитание 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и  духовно-нравственные 

ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни,  во 

взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и  

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности и  опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского  воспитания :  

готовность к  выполнению обязанностей гражданина и  реализации его прав, уважение прав, свобод и  законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образователь-ной организации, местного сообщества, родного 

края,  страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни  человека; представление об основных правах, свободах и  обязанностях гражданина, социальных нормах и  

правилах межличностных отношений в поликультурном и  многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к  разнообразной созидательной деятельности, стремление к  взаимопониманию и  

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к  участию в гуманитарной деятельности 

(волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней) . 

Патриотического  воспитания :  

осознание российской гражданской идентичности в поли-культурном и  многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к  познанию родного языка,  истории, культуры Российской Федерации, своего края,  народов 

России; ценностное отношение к  достижениям своей Родины — России, к  науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и  трудовым достижениям народа; уважение к  символам России, государственным праздникам; 



историческому, природному наследию и  памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно - нравст венного  воспитания :  

ориентация на моральные ценности и  нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ 

поведение и  поступки, поведение и  поступки других людей с позиции нравственных и  правовых норм с учѐтом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и  ответственность личности в условиях 

индивидуального и  общественного пространства. 

Эстетического  воспитания :  

восприимчивость к  разным видам искусства, традициям и  творчеству своего и  других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как  средства коммуникации и  

самовыражения; понимание ценности отечественного и  мирового искусства, этнических культурных традиций и  

народного творчества; стремление к  самовыражению в разных видах искусства . 

Физического  восп ит ания ,  формиро вания  к у л ь т у р ы  з доровья  и  эмоционального  благополучия :  

осознание ценности жизни; ответственное отношение к  своему здоровью и  установка на здоровый образ жизни; 

осознание последствий и  неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и  иных форм вреда 

для  физического и  психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к  стрессовым ситуациям и  меняющимся социальным, информационным и  

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и  выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя 

и других, не осуждая; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и  такого же права 

другого человека.  

Трудового  воспитания :  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

города, края) технологической и  социальной направленности, способность инициировать, планировать и  самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к  практическому изучению профессий и  труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни  для 

успешной профессиональной деятельности и  развитие необходимых умений для этого; уважение к  труду и  результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и  построение индивидуальной траектории образования и  жизненных планов с 

учѐтом личных и  общественных интересов и  потребностей. 

Экологического  воспитания :  

ориентация на применение знаний из  социальных и  естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и  оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и  путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как  гражданина и  

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и  социальной сред; готовность к  участию в 



практической деятельности экологической направленности. 

Ц енн о ст и  научного  познания :  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и  общества, о взаимосвязях человека с природной и  социальной средой; овладение языковой и  

читательской культурой как  средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и  стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и  коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и  правил общественного поведения, форм социальной жизни  в группах и  сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а  также в рамках социального взаимодействия с людьми из  

другой культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту 

и знаниям других; способность действовать в условиях неопределѐнности, открытость опыту и  знаниям других, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и  компетенции из опыта других; навык выявления и  связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и  

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и  компетентностей, планировать 

своѐ развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и  простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и  его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а  также оперировать терминами и  

представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и  выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; умение оценивать свои действия с учѐтом влияния  на окружающую среду, достижений целей и  

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и  их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как  вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и  действия; формулировать и  оценивать 

риски и  последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать 

в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образователь-ной программы, формируемые при изучении 

обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 



Б а з о в ы е  логические  действия :  

выявлять и  характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их обобщения и  

сравнения, критерии проводимого анализа;  

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и  противоречия в рассматриваемых фактах, данных и  

наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и  противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для  решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и  процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и  индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Б а з о в ы е  исследоват ельские  действия :  

использовать вопросы как  исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и  желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и  суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и  зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и  достоверность информацию, полученную в ходе исследования;  

самостоятельно формулировать обобщения и  выводы по результатам проведѐнного наблюдения, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и  их последствия в аналогичных или  сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и  контекстах. 

Р а б о т а  с  информацией :  

применять различные методы, инструменты и  запросы при поиске и  отборе информации или данных из  источников 

с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и  интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или  опровергающие одну и  ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;  



оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или  

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и  формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и  письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и  распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и  смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к  собеседнику и  в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и  (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и  высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом за-дач презентации и  особенностей аудитории и  в 

соответствии с ним составлять устные и  письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совмест ная  деятельность :  

понимать и  использовать преимущества командной и  индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и  результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и  возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и  иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и  координировать свои 

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и  вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к  предоставлению отчѐта перед 

группой. 



 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация :  

выявлять проблемы для решения в жизненных и  учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или  его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учѐтом имеющихся ресурсов и  собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и  брать ответственность за  решение.  

Самоконтроль :  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и  рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и  предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к  меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту, 

уметь на-ходить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эм о ц ион а льн ый  инт ел л ект :  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и  эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и  намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций.  

П р и н я т и е  себя  и  других :  

осознанно относиться к  другому человеку, его мнению; признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и  другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

Предметные результаты: 



1) освоение и  применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с 

другими людьми, важности семьи как  базового социального института; характерных чертах общества; содержании и  

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие 

типичные для  несовершеннолетнего и  членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, 

трудового и  семейного права, основы налогового законодательства); процессах и  явлениях в экономической (в области 

макро- и  микроэкономики), социальной, духовной и  политической сферах жизни  общества; основах конституционного 

строя и  организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах 

государственной бюджетной и  денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и  образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и  государства, в 

том числе от терроризма и  экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни ,  прав и  свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и  

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 

России, преемственность истории нашей Родины); государство как  социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, 

явлений, процессов определѐнного типа в различных сферах обществен-ной жизни,  их структурных элементов и  

проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и  наступлением юридической ответственности; связи 

политических потрясений и  социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к  различным сферам общественной жизни,  их 

существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные 

объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни,  их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и  объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах 

общественной жизни,  их элементов и  основных функций, включая взаимодействия общества и  природы, человека и  

общества, сфер общественной жизни,  гражданина и  государства; связи политических потрясений и  социально-

экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и  письменного) сущности, взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли информации и  

информационных технологий в современном мире; социальной и  личной значимости здорового образа жизни,  роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и  алкоголизма для  человека и  общества; необходимости 



правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни  и  личный социальный опыт 

определять и  аргументировать с точки зрения социальных ценностей и  норм своѐ отношение к  явлениям, процессам 

социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и  практические задачи, отражающие 

выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных 

сферах общественной жизни ,  в том числе процессы формирования, накопления и  инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из  Конституции 

Российской Федерации и  других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и  преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приѐмами поиска и  извлечения социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) 

по за-данной теме из различных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и  публикаций средств 

массовой ин-формации (далее — СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и  критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из  адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и  

публикаций СМИ, соотносить еѐ с собственными знаниями о моральном и  правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и  поведение других людей с точки зрения их соответствия 

моральным, правовым и  иным видам социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с 

личными финансами и  предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, 

применения недобро-совестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической (включая выполнение проектов индивидуально и  в группе) деятельности, в повседневной жизни для  

реализации и  защиты прав человека и  гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и  

осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; а  

также опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и  составления 

простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 



16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и  религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и  демократических ценностей, идей мира и  взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию 

6 класс 

Человек и его социальное окружение 

— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, деятельности 

человека и  еѐ видах, образовании, правах и  обязанностях учащихся, общении и  его правилах, особенностях 

взаимодействия человека с другими людьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, семейных 

традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их индивидуальный характер; особенности 

личностного становления и  социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность 

человека; образование и его значение для человека и общества; 

— приводить примеры деятельности людей, еѐ различных мотивов и  особенностей в современных условиях; малых 

групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и  конструктивных разрешений конфликтов; 

про-явлений лидерства, соперничества и  сотрудничества людей в группах; 

— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и  животных; виды 

деятельности (игра, труд, учение); 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и  результатов деятельности, 

целей и  средств общения; 

— использовать полученные знания для  объяснения (устного и  письменного) сущности общения как  социального 

явления, познания человеком мира и  самого себя как  вида деятельности, роли непрерывного образования, значения 

личного социального опыта при осуществлении образовательной деятельности и  общения в школе, семье, группе 

сверстников; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и  личный социальный опыт своѐ 

отношение к  людям с ограниченными возможностями здоровья, к  различным способам выражения личной 

индивидуальности, к  различным формам неформального общения подростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и  обязанностей учащегося; отражающие 

особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и  младшими; — овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики, в том числе извлечений из  Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять 



на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях подросткового возраста, о 

правах и  обязанностях учащегося из  разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и  

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и  его социальном 

окружении из  адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать своѐ отношение к  учѐбе как  важному виду деятельности; 

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни  

для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со сверстниками и  младшими по возрасту, 

активного участия в жизни  школы и класса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

 

Общество, в котором мы живём 
— осваивать и применять знания об обществе и  природе, положении человека в обществе; процессах и  явлениях в 

экономической жизни  общества; явлениях в политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 

Российской Федерации; культуре и  духовной жизни;  типах общества, глобальных проблемах; 

— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы государственной власти в 

Российской Федерации, традиционные российские духовно-нравственные ценности, особенности информационного 

общества; 

— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической деятельности, глобальных 

проблем; 

— классифицировать социальные общности и группы; 

— сравнивать социальные общности и  группы, положение в обществе различных людей; различные формы 

хозяйствования; 

— устанавливать взаимодействия общества и  природы, человека и  общества, деятельности основных участников 

экономики; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и  письменного) влияния природы на общество и  

общества на природу сущности и  взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

— определять и  аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни  и  личный 

социальный опыт своѐ отношение к  проблемам взаимодействия человека и  природы, сохранению духовных ценностей 

российского народа; 



— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие возможности юного 

гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений человека и  

природы, устройства общественной жизни,  основных сфер жизни  общества; 

— извлекать информацию из  разных источников о человеке и  обществе, включая информацию о народах России; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из  адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и  публикаций в СМИ; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия духовным традициям 

общества; 

— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической деятельности, 

направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение 

традиций общества, в котором мы живѐм; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и  

религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры 

и  традиций народов России 

 

7 класс  

Социальные ценности и нормы 

— осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и  значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой 

жизни, прав и  свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в жизни  общества; 

— приводить примеры гражданственности и  патриотизма; ситуаций морального выбора; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; 

— классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

— сравнивать отдельные виды социальных норм; 

— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и  письменного) сущности социальных норм; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни  и  личный 

социальный опыт своѐ отношение к  явлениям социальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к  

социальным нормам как  регуляторам общественной жизни  и  поведения человека в обществе; 

— решать познавательные и  практические задачи, отражающие действие социальных норм как  регуляторов 



обществен-ной жизни  и поведения человека; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гуманизма, 

гражданственности, патриотизма; 

— извлекать информацию из  разных источников о принципах и  нормах морали, проблеме морального выбора; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из  адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и  публикаций в СМИ, соотносить еѐ с собственными знаниями о 

моральном и  правовом регулировании поведения человека; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам морали; 

— использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и  составлять простейший документ (заявление); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной 

и  религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур . 

Человек как участник правовых отношений 

— осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как  социальном и  юридическом явлении; 

правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и  членов его семьи общественные отношения; 

правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и  их 

опасности для личности и общества; 

— характеризовать право как  регулятор общественных отношений, конституционные права и  обязанности 

гражданина Российской Федерации, права ребѐнка в Российской Федерации; 

— приводить примеры и  моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и  ситуации, связанные с 

правонарушениями и  наступлением юридической ответственности; способы защиты прав ребѐнка в Российской 

Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

нормы права, выделяя существенные признаки; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для  сравнения) проступок и  преступление, дееспособность 

малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и  несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и  государства, между правовым 

поведением и  культурой личности; между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и  его юридической 

ответственностью; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, необходимости 

правомерного поведения, включая налоговое поведение и  противодействие коррупции, различий между правомерным 

и  противоправным поведением, проступком и  преступлением; для  осмысления личного социального опыта при 



исполнении типичных для  несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни  и  личный 

социальный опыт своѐ отношение к  роли правовых норм как  регуляторов общественной жизни  и поведения человека; 

— решать познавательные и  практические задачи, отражающие действие правовых норм как  регуляторов 

общественной жизни и  поведения человека, анализировать жизненные ситуации и  принимать решения, связанные с 

исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из  фрагментов 

Конституции Российской Федерации и  других нормативных правовых актов, из  предложенных учителем источников о 

правах и  обязанностях граждан, гарантиях и  защите прав и  свобод человека и  гражданина в Российской Федерации, о 

правах ребѐнка и  способах их защиты и  составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях 

и  за-щите прав и  свобод человека и  гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и  публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из  адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и  публикаций СМИ, соотносить еѐ с собственными знаниями о правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и  поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым нормам: 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о праве и  правовых нормах в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и  групповые проекты), в повседневной жизни  для осознанного выполнения 

гражданских обязанностей (для реализации и  защиты прав человека и  гражданина, прав потребителя, выбора профессии 

и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учѐтом приобретѐнных представлений о профессиях в сфере 

права, включая деятельность правоохранительных органов); публично представлять результаты своей деятельности (в 

рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и  ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и  составлять простейший документ при получении 

паспорта гражданина Российской Федерации; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и  



религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и  демократических ценностей, идей мира и  взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 

 

 Основы российского права 

— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актах, 

содержании и  значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершенно-летнего и  членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и  семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении 

безопасности личности, общества и  государства, в том числе от терроризма и  экстремизма; 

— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; правоохранительных 

органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и  справедливости; гражданско-правовые 

отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и  прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и  виды наказаний; 

— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые нормами 

гражданского, трудового, семейного, административного и  уголовного права, в том числе связанные с применением 

санкций за  совершѐнные правонарушения; 

— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды правонарушений и  

юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать существенный признак классификации); 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования различных отраслей 

права (гражданского, трудового, семейного, административного и  уголовного), права и  обязанности работника и  

работодателя, имущественные и  личные неимущественные отношения; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и  обязанностей работника и  работодателя, прав и  обязанностей 

членов семьи; традиционных российских ценностей и  личных неимущественных отношений в семье; 

— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для объяснения взаимосвязи 

гражданской правоспособности и  дееспособности; значения семьи в жизни  человека, общества и  государства; социальной 

опасности и  неприемлемости уголовных и  административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции 

и  необходимости противостоять им; 

— определять и аргументировать своѐ отношение к  защите прав участников трудовых отношений с опорой на 

знания в области трудового права, к  правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости 

нарушения правовых норм; 

— решать познавательные и  практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые 



нормами гражданского, трудового, семейного, административного и  уголовного права; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из  фрагментов 

нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Феде-рации, Семейный кодекс Российской Федерации, 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс Российской Федерации), из  предложенных учителем источников о правовых нормах, 

правоотношениях и  специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, семейного, 

административного и  уголовного права: выявлять соответствующие факты из  разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и  публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из  адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и  публикаций СМИ, соотносить еѐ с собственными знаниями об отраслях 

права (гражданского, трудового, семейного, административного и  уголовного) и  личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за  

совершѐнные правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

— оценивать собственные поступки и  поведение других людей с точки зрения их соответствия нормам 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, административного и  

уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и  групповые проекты), в 

повседневной жизни  для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и  защиты своих 

прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и  ситуацией общения, особенностями аудитории и  регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и  составлять простейший документ (заявление о 

приѐме на работу); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и  

религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и  демократических ценностей, идей мира и  взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 

 

8 класс  

Человек в экономических отношениях 

— осваивать и применять знания об экономической жизни  общества, еѐ основных проявлениях, экономических 

системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства 



в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и  денежно-кредитной политики, о влиянии 

государственной политики на развитие конкуренции; 

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических системах; объекты 

спроса и  предложения на рынке труда и  финансовом рынке; функции денег; 

— приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и  проявления основных 

функций различных финансовых посредников; использования способов повышения эффективности производства; 

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) механизмы 

государственного регулирования экономики; 

— сравнивать различные способы хозяйствования; 

— устанавливать и объяснять связи политических потрясений и  социально-экономических кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для  объяснения причин достижения (недостижения) результатов 

экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного регулирования экономики, 

государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и  функций предпринимательства, 

причин и  последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и  с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни  своѐ отношение к  предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

— решать познавательные и  практические задачи, связанные с осуществлением экономических действий, на основе 

рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием различных способов повышения 

эффективности производства; отражающие типичные ситуации и  социальные взаимодействия в сфере экономической 

деятельности; отражающие процессы; 

— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в модели (таблица, 

схема, график и  пр.), в том числе о свободных и  экономических благах, о видах и  формах предпринимательской 

деятельности, экономических и  социальных последствиях безработицы; 

— извлекать информацию из  адаптированных источников, публикаций СМИ и  Интернета о тенденциях развития 

экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из  адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и  

публикаций СМИ, соотносить еѐ с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и  поступки других людей с точки зрения их экономической рациональности 

(сложившиеся модели поведения производителей и  потребителей; граждан, защищающих свои экономические

 интересы; практики осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности производства, распределения 



семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных 

практик); 

— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности и  повседневной жизни  для анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; 

составления личного финансового плана; для  выбора профессии и  оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; выбора форм сбережений; для реализации и  защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), 

осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и  оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; 

— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление, резюме); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и  

религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

— осваивать и применять знания о процессах и  явлениях в духовной жизни  общества, о науке и  образовании, 

системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и  его видах; об информации 

как  важном ресурсе современного общества; 

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и  нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как  сферу деятельности, информационную культуру и  

информационную безопасность; 

— приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и  образования; влияния образования 

на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

— классифицировать по разным признакам формы и  виды культуры; 

— сравнивать формы культуры, естественные и  социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и  формирования личности, взаимовлияние 

науки и  образования; 

— использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и  с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни  своѐ отношение к  информационной культуре и  информационной безопасности, правилам 

безопасного поведения в Интернете; 

— решать познавательные и  практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, составлять план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и  преобразовывать предложенные модели в 

текст; 

— осуществлять поиск информации об ответственности современных учѐных, о религиозных объединениях в 



Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и  общества, о видах мошенничества в Интернете в разных 

источниках информации; 

— анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную информацию, представленную 

в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни  общества; 

— использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере 

духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и  регламентом; 

— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных культур, 

национальных и  религиозных ценностей. 

 

9 класс  

Человек в политическом измерении 

— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и  форме, внутренней и  внешней политике, о 

демократии и  демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах 

участия граждан в политике, выборах и  референдуме, о политических партиях; 

— характеризовать государство как  социальный институт; принципы и  признаки демократии, демократические 

ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое государство; 

— приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального 

устройства и  политическим режимом; реализации функций государства на примере внутренней и  внешней политики 

России; политических партий и  иных общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи 

политических потрясений и  социально-экономического кризиса в государстве; 

— классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы государства; типы 

политических партий; типы общественно-политических организаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для  сравнения) политическую власть с другими видами 

власти в обществе; демократические и  недемократические политические режимы, унитарное и  федеративное 

территориально-государственное устройство, монархию и  республику, политическую партию и  общественно-

политическое движение, выборы и референдум; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и  государством; между 

правами человека и  гражданина и  обязанностями граждан, связи политических потрясений и  социально-экономических 

кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, значения 

политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и  гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и  



информационных технологий в современном мире для  аргументированного объяснения роли СМИ в современном 

обществе и государстве; 

— определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в политике с точки 

зрения социальных ценностей и правовых норм; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и  практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, 

участника общественно-политического движения; 

— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов, учебных и  иных текстов обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу или  схему о функциях государства, политических партий, формах 

участия граждан в политике; 

— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и  его роли в обществе: по заданию учителя 

выявлять соответствующие факты из  разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и  

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей страны в 

политической жизни,  о выборах и  референдуме; 

— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учѐта в ней интересов 

развития общества, еѐ соответствия гуманистическим и  демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение проектов 

индивидуально и  в группе), в повседневной жизни  для реализации прав гражданина в политической сфере; а  также в 

публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и  

религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и  демократических ценностей, идей мира и  взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур: выполнять учебные задания в парах и  группах, исследовательские проекты. 

 

Гражданин и государство 

— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и  организации государственной власти в 

Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших 

органов власти и  управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 



— характеризовать Россию как  демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 

правления, как  социальное государство, как  светское государство; статус и  полномочия Президента Российской 

Федерации, особенности формирования и  функции Государственной Думы и  Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 

— приводить примеры и  моделировать ситуации в политической сфере жизни  общества, связанные с 

осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и  образования, бюджетной и  денежно-кредитной 

политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и  государства, в 

том числе от терроризма и экстремизма; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации— сравнивать с опорой на Конституцию 

Российской Федерации полномочия центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и  субъектов политики в Российской Федерации, 

федерального центра и  субъектов Российской Федерации, между правами человека и гражданина и  обязанностями 

граждан; 

— использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном мире; для  

объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения 

необходимости противодействия коррупции; 

— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни  и  личный социальный опыт определять и 

аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и  патриотизма своѐ отношение к внутренней и  внешней 

политике Российской Федерации, к  проводимой по отношению к  нашей стране политике «сдерживания»; 

— решать познавательные и  практические задачи, отражающие процессы, явления и  события в политической 

жизни  Российской Федерации, в международных отношениях; 

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни  в стране в целом, в субъектах 

Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об основных направлениях внутренней 

и  внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об основах 

конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и  

гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и  его функциях из 

фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и  из  предложенных учителем 

источников и  учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему; 

— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и  внешней политики Российской 



Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: 

выявлять соответствующие факты из  публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших изменениях в 

российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной власти и  управления Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить еѐ с собственными знаниями о политике, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и  поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций 

национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической учебной деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и  групповые проекты), в повседневной жизни  для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и  ситуацией общения, особенностями аудитории 

и  регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и  составлять простейший документ при 

использовании портала государственных услуг; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и  

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и  демократических ценностей, идей мира и  взаимопонимания между народами, людьми разных культур  

 

Человек в системе социальных отношений 

— осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и  группах; социальных 

статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как  базового социального института; об этносе и  нациях, 

этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и  здоровом образе 

жизни; 

— характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского государства; — 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики Российского государства; 

— классифицировать социальные общности и группы; — сравнивать виды социальной мобильности; 

— устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных различий и 

конфликтов; 

— использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для  

несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения социальной и  личной значимости здорового 



образа жизни,  опасности наркомании и  алкоголизма для человека и  общества; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни  и  личный 

социальный опыт своѐ отношение к  разным этносам; 

— решать познавательные и  практические задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; 

направленные на распознавание отклоняющегося поведения и  его видов; 

— осуществлять смысловое чтение текстов и  составлять на основе учебных текстов план (в том числе отражающий 

изученный материал о социализации личности); 

— извлекать информацию из  адаптированных источников, публикаций СМИ и  Интернета о межнациональных 

отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать информацию из  текста в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и из  предложенных моделей в текст; 

— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и  статистическую социальную информацию из  

адаптированных источников, учебных материалов и  публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и  

негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически 

оценивать современную социальную информацию; 

— оценивать собственные поступки и  поведение, демонстрирующее отношение к  людям других национальностей; 

осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

— использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного поведения с 

позиции здорового образа жизни;  

— осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной принадлежности на основе 

веротерпимости и  взаимопонимания между людьми разных культур. 

 

Человек в современном изменяющемся мире 

— осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных проблемах; 

— характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни;  глобализацию как  важный 

общемировой интеграционный процесс; 

— приводить примеры глобальных проблем и  возможных путей их решения; участия молодѐжи в общественной 

жизни;  влияния образования на возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

— сравнивать требования к  современным профессиям; 

— устанавливать и объяснять причины и  последствия глобализации; 

— использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и  анализа 

ситуаций, включающих объяснение (устное и  письменное) важности здорового образа жизни,  связи здоровья и  спорта в 

жизни  человека; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни  и  личный 



социальный опыт своѐ отношение к  современным формам коммуникации; к  здоровому образу жизни; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и  практические задачи, связанные с волонтѐрским 

движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и  др.) по проблемам 

современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

— осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) из 

различных источников о глобализации и  еѐ последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе 

 

 

 Содержание  учебного  курса 

6 КЛАСС 

Введение (1 ч.) 
Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность – биологическая сущность человека. Черты 

сходства и различия человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная личность – какая она? 

Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности человека. 

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что создается 

трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение учиться. 

Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между 

людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и 

санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. 

Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их 

разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

Урок обобщающего повторения (1 ч.). 
 

7 КЛАСС 

Введение (1 ч.) 
Тема I. Мы живем в обществе.(20 ) 

Общество – что это такое? Как устроено общество. Общественные отношения. Многообразие правил. Социальные нормы. Привычки, 

обычаи, ритуалы, обряды и церемонии. Правила этикета и хорошие манеры. Сетикет. 



 Что такое экономика?  Натуральное и товарное хозяйство. Материальные блага. Основные участники экономики: производитель и 

потребитель. Производственная деятельность человека. Что и как производить? Затраты производства. Прибыль. Рынок. Цена товара. 

Торговля и ее формы.  Реклама – двигатель торговли. Домохозяйство. Экономические функции домохозяйств. Источники доходов семьи. 

Сбережения. Семейный бюджет. Финансовые цели и планы. Активы и пассивы. Прожиточный минимум и потребительская корзина. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Труд и социальная лестница. Путь к успеху лежит через труд. От ступеньки к ступеньке. 

Страна и государство. Когда и почему возникло государство. Может ли прожить общество без государства. Что отличает граждан от 

подданных. Закон устанавливает порядок в обществе и границы свободы поведения. Закон стремится установить справедливость. 

Культура вокруг нас.  Материальная и духовная культура. Пути приобщения человека к культуре. Культурный человек. 

Практикум к теме I. 

Тема  II. Наша Родина – Россия (12). 

Российская Федерация. Субъекты РФ. Государственный язык. Что значит быть патриотом. Государственные символы России: герб, 

флаг, гимн. Конституция – основной закон страны. Признаки Конституции. Конституция РФ как юридический документ. Гражданин. Права и 

обязанности граждан России. Выборы и референдум. Гражданственность. 

Нация. Мы – дети разных народов, мы – один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. В чем заключается военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

Практикум к теме II. 

Урок обобщающего повторения (1 ч.). 

 

8 КЛАСС 

Введение (1 ч.) 
Тема 1. Личность и общество (6 ч) 
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Мышление и речь. Как человек реализует себя? 

Человек, общество, природа. Природа и ее значение в жизни человека. Связь человека с природой. Человек- венец природы? Вершина 

пирамиды или звено в цепи? 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Что мы называем обществом? Основные сферы жизни общества. Ступени развития 

общества. 

 Развитие общества. Изменчивость и стабильность. Реформы и реформаторы. Развитие  человечества в XXI веке. Глобальные проблемы 

современности. 
Как стать личностью. Человек, индивид, личность. Жизненные ценности и ориентиры. Становление личности. Кто помогает стать 

личностью? 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 
Сфера духовной жизни.  Духовная сфера жизни общества. Культура личности и общества. Развитие  культуры в современной России. 



Мораль.  Мораль, нравственность. Основные ценности и нормы морали.  Добро и зло. 

Долг и совесть. Что такое долг. Долг  общественный  и  долг  моральный. Совесть. 
Моральный выбор- это ответственность. Моральный выбор. Свобода- это ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение личности. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Образование. Приоритетность образования. Возрастающая значимость образования в условиях информационного общества. Общее и 

профессиональное образование в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Наука в современном обществе. Что такое наука? Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли современной  науки. 

Религия как одна из форм культуры. Особенности религиозной веры. Роль религии в жизни общества. Религиозные организации и 

объединения.  Свобода совести, свобода вероисповедания.. 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 
Социальная структура общества.  Что такое социальная структура? Социальная мобильность. Многообразие социальных групп. 

Социальные конфликты и пути их  разрешения. 
Социальный статусы  и роли. Социальная позиция человека в обществе. В поисках себя. Отцы и дети. По признаку пола. 

Нации и межнациональные отношения. Этнос, нация, национальность. Отношения между нациями. Отношение к истории и  традициям 

народа. Межнациональные отношения в современном обществе. 
Отклоняющееся поведение. Какое поведение считают отклоняющимся? Алкоголизм и наркомания. «Почему они делают это 

Тема 4. Экономика (13 ч) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Свободные и экономические блага. Экономический выбор и 

альтернативная стоимость. 

Главные  вопросы экономики. Нужно ли регулировать производство? Что производить? Для кого производить продукт? Экономическая 

система и ее функции. Типы экономических систем. 
Собственность. Имущественные отношения. Собственность. Формы собственности. Защита права собственности. 
Рыночная экономика. Рынок и условия его функционирования. Спрос и предложение на рынке. Рыночное равновесие.  «Невидимая 

рука» рынка. 

Производство- основа экономики. Главный источник экономических благ. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 
Предпринимательская деятельность. Роль предпринимательства в экономике. Цели фирмы и  ее основные организационно-правовые 

формы. Малое предпринимательство. 
Роль государства в экономике. Зачем экономике государство.  Почему мы платим налоги. Государственный бюджет. Распределение 

доходов. Доходы граждан и прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. 
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы  прав потребителя. 



Инфляция и семейная экономика. Номинальные  и реальные доходы. Формы сбережения граждан. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 
Безработица. Безработица- спутник рыночной экономики. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Внешняя торговля. Внешнеторговая политика. Обменные курсы 

валют. 

Урок обобщающего повторения (1 ч.). 

 

9 КЛАСС 

Тема 1. Политическая сфера жизни общества.  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и 

внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, 

ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 

государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Тема 2. Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные 

основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные 

функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Способы взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Тема 3. Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав 

потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и 

прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения. 

Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. 

Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 



малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 

лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Повторение и обобщение материала. 

 

Тематическое планирование  

6 класс – 34 часа 

№ п/п Наименование раздела (блока), темы Часы учебного времени Плановые сроки 

прохождения 

1 Введение  1 

2 Загадка человека  12 

3 Человек и его деятельность 9 

4 Человек среди людей  11 

5 Итоговое обобщение 1 

 Итого: 34 часа 

 

7 класс - 34 часа 

№ п/п Наименование раздела (блока), темы Часы учебного времени Плановые сроки 

прохождения 

1 Введение 1 В течение года 

2 Мы живем в обществе 20 

3 Наша страна - Россия 12 

4 Итоговое обобщение 1 

 Итого: 34 часа 

 

8 класс - 34 часа 

№ п/п Наименование раздела (блока), темы Часы учебного времени Плановые сроки 

прохождения 

1 Введение 1 В течение года 

2 Личность и общество 5 

3 Сфера духовной культуры 8 



4 Социальная сфера 7 

5 Экономика 12 

6 Итоговое обобщение 1 

 Итого: 34 часа 

  

9 класс - 34 часа 

№ п/п Наименование раздела (блока), темы Часы учебного времени Плановые сроки 

прохождения 

1 Политика  11 В течение года 

2 Гражданин и государство 10 

3 Основы российского законодательства 12 

4 Итоговое обобщение 1 

 Итого: 34 часа 

 
Система оценки образовательных достижений 

Формы и средства контроля 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 

одним из оснований для разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки образовательной организации, 

включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, 



включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки 

образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется методическим 

объединением учителей по данному предмету и администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности образовательной организации 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, комплексный и 

уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и 

письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 



Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень 

подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из 

блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении 

норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности 

делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 



«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для 

предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации 

проводить отдельные процедуры по оценке: 

– смыслового чтения, 

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические для отдельных 

образовательных областей); 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-

компетентности – практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в 

рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения 

проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, 

ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которое утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

Описание может включать: 



– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме 

курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок 

за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки 

и демонстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией образовательной организации в начале 

каждого класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются 

структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в начале изучения предметного 

курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной 

деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем 

и фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, 

умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли 

знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования 

различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным 

и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 

определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 



Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки индивидуального 

учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта 

или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно 

и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне образования установленного 

образца – аттестате о среднем общем образовании. 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию (устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и 

демонстрирует следующие знания и умения:  

 логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то или иное общественное 

явление или процесс;  

 сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

 сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по 

отношению к иным взглядам;  

 применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия;  



 оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

 раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не 

искажающие общего правильного смысла;   

 верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл;   

 продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения 

ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    

 не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

 дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

 дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

 демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров;  

  делает элементарные выводы;  

 путается в терминах;  

 не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 не может аргументировать собственную позицию;  

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся   

 не увидел проблему, не смог ее сформулировать;  

 не раскрыл проблему;  

 представил информацию не в контексте задания;  

 или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 



Отметка/ 

Содержание 

«2» «3» «4» «5» 

Общая информация Тема предмета не 

очевидна. Информация 

не точна или не дана. 

 

Информация 

частично изложена.  

В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Тема Не раскрыта и не ясна 

тема урока. 

Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

Применение и 

проблемы 

Не определена область 

применения данной 

темы. Процесс 

решения неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 
9. Описание материально-технического обеспечения 

1.Примерные программы среднего общего образования: обществознание: 6-9 классы/ А.Ю Лазебникова, Т.В.Коваль, Е.С. 

Королькова и др.; под общ. Ред. М.В. Рыжакова), с учѐтом авторской Рабочей программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Горецкой, 

Л.Ф.Ивановой, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева. Обществознание. 6-9 классы. Базовый уровень Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. - М., 2018. 

2. Обществознание. 6 класс: учебник для обшеобразовательных учреждений: базовый уровень / Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов, Н.И. Городецкая/ под ред. Л.Н. Боголюбова, - М.: Просвещение, 2019. 

3. Обществознание. 7 класс: учебник для обшеобразовательных учреждений: базовый уровень / Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н. И., Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А. Ю. - М.: Просвещение, 2019. 



4. Обществознание. 8 класс: учебник для обшеобразовательных учреждений: базовый уровень / Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов, Н.И. Городецкая/ под ред. Л.Н. Боголюбова, - М.: Просвещение, 2019. 

5 Обществознание. 9 класс: учебник для обшеобразовательных учреждений: базовый уровень / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н. 

И., Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А. Ю. - М.: Просвещение, 2019. 

6.Обществознание. Поурочные разработки 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: 

Просвещение, 2020. 

7. Рабочая программа. Поурочные разработки. 7 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — 

М.: Просвещение, 2020. 
8. Рабочая программа. Поурочные разработки. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — 

М.: Просвещение, 2020. 
9. Рабочая программа. Поурочные разработки. 9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — 

М.: Просвещение, 2020. 

 

Технические средства: 

1.Интерактивная доска 

2.Компьютер 

 Интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурсы: 
http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации. 

http://www.youthrussia.ru – Национальный совет молодѐжных и детских объединений России. 

http://www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://expert.ru – Актуальные проблемы социально-экономического, политического и культурного развития России и мира. 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование». 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал. 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования». 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение». 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение». 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение». 

1.  


