


 

Аннотация к рабочим программам предмета «Обществознание» для 
обучающихся 6-9 классов с задержкой психического развития 

 
Рабочие программы по обществознанию для обучающихся 6-9 классов с ЗПР 

составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного  
общего образования»,  на основе следующих документов и материалов:  

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  
Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;  

на основе авторской программы «Обществознание», авторы Л.Н. Боголюбов, 
Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
 • развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), 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 РФ;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• 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.  
 

Содержание программы представлено следующими разделами: 
1. пояснительная записка 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета;  
3. содержание учебного предмета;  
4. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  
Место курса в учебном плане 

               На изучение предмета «Обществознание» выделяется 34 часа в год в 6 классе, 34 
часа в год в 7 классе, 34 часа в год в 8 классе, 34 часа в год в 9 классе 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
 • заинтересованность не только в личном успехе, но и  в благополучии и процветании 
своей страны;  
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству;необходимости поддержания гражданского мира и согласия: отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании и своей ответственности за судьбу страны перед 
нынешними и грядущими поколениями. 
 

Метапредметные результаты 

• уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата);  
• уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 
 • способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей, свойственных подросткам;  
• овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  
• уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа;  
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа;  
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста - в таблицу, из 
аудиовизуального ряда - в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 
и коммуникативной ситуации;  
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований;  
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в следующих сферах:  
познавательной:  
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  
• знание ряда ключевых понятий, базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности; 



 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; ценностно-

мотивационной: 
 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 
к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности;  
трудовой: 
 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  
эстетической:  
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания;  
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной: 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности;  
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения;  
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для обучающихся 6  класса  
составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми  документами: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного  общего образования»; 



 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

 Рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработана на 
основе ФГОС ООО, на основе авторской программы «Обществознание» 
(Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2017  
г.). 

 При организации обучения важно учитывать особенности познавательного 
развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику 
усвоения ими учебного материала. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 
содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 
образования;  

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 
особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 
компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 
решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 
алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 
учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя 
проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций  применительно к 
различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного 
материала, связанного с жизненным опытом подростка;  разнообразие и вариативность 
предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 
информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 
организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 
возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 
среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 
интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 
произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 
памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 
поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 
использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 
помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 
развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 
переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 
дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых 
на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 
жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование 



специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей 
усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 
позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 
общения и социального взаимодействия (со сверстниками, со взрослыми), максимальное 
расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально 
приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных 
контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 
антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 • развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), 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 РФ;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• 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*.  

Задачи изучения обществознания в 6 классе: 
1. создание условий для социализации личности; 

2. воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 
человека, демократическим принципам общественной жизни; 

3. формирование знаний и интеллектуальных умений; 
4. воспитания уважения к семье и семейным традициям; 
5. формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 
6. воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 
7. воспитания уважения к трудовой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностные результаты:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  



• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 
своей 

страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству;  

• необходимости поддержания гражданского мира и согласия;  
• отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  
• убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;  
• сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим 

поколением.  
Метапредметные результаты: 

 •  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата);  

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, соответствующая гуманистическим культурным ценностям). Задания 
составлены таким образом, чтобы шестиклассники могли проявить свои способности: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации;  

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения.  

Предметные результаты: 

Позновательная 

• биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и 
животного; 

• основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

• способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с 
ограниченными возможностями здоровья;  



• роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение и 
труд;  

 • познание человеком мира и самого себя; 

• межличностные отношения, как личные, так и деловые, положения человека в группе, 
общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 

• семья как малая группа и семейные отношения. 

Ценностно-мотивационная: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов 
общественной жизни и умение применять эти нормы к анализу и оценки реальных 
социальных ситуаций; 

• установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами в 
собственной повседневной жизни; 

• приверженность к гуманистическим и патриотическим ценностям; 

Трудовая:  

• осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

• понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и 
значимости её для общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного 
труда как основного вида деятельности для учащихся; 
Эстетическая: 
• понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного мира 
человека) 
Коммуникативная: 
•  знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнение с другими видами 
деятельности и понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе;  

• умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

•  умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  
• развитие умений  взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.  
Место предмета в базисном учебном плане. 

В связи с особенностями календарного графика МОБУ «СОШ №2»  на изучение 
обществознания на уровне основного общего образования в 6 классе отводится 34 
учебных недели (34 часа).  

Содержание учебного курса предмета «Обществознание»  (34 часа) 
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. 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

№ Название разделов, темы. 
 

Количест
во часов 

Практические 

работы 

Контрольные 
работы 

1 Введение 1   

2 Тема 1. Загадка человека 11 1  

3 Тема 2. Человек и его деятельность  9 1  

4 Тема 3. Человек среди людей 12 2  

 Итоговая контрольная за курс 6 
класса  

  1 

  34   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для обучающихся 7 класса  
составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми  документами: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного  общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

 Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана на 
основе ФГОС ООО, на основе авторской программы «Обществознание» 
(Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2017 г.). 

 При организации обучения важно учитывать особенности познавательного 
развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику 
усвоения ими учебного материала. 



Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 
содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 
образования;  

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 
особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 
компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 
решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 
алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 
учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя 
проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций  применительно к 
различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного 
материала, связанного с жизненным опытом подростка;  разнообразие и вариативность 
предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 
информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 
организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 
возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 
среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 
интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 
произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 
памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 
поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 
использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 
помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 
развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 
переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 
дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых 
на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 
жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование 
специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей 
усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 
позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 
общения и социального взаимодействия (со сверстниками, со взрослыми), максимальное 
расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально 
приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных 
контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 
антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

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



 • воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом 
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 
и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 
государства;  

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 
 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность 

и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 
общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 
  создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 
 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 
 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 
 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.            
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРЕДМЕТА  ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении содержания курса по обществознанию, являются: 



 • мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметпые результаты изучения обществознания выпускниками основной 
школы проявляются: 

 • в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей (производитель, потребитель и др.);  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике:  

1) на использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста - в таблицу, из 
аудиовизуального ряда - в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 
и коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения.  



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
содержания программы по обществознанию являются в следующих сферах:  

познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

ценностно-мотивационной:  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;   

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 
к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности;  

трудовой:  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

эстетической:  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания;  

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

коммуникативной; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности;  



• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Место предмета в базисном учебном плане. 
На изучение предмета «обществознание» на уровне основного общего образования в 7 
классе отводится 34 часа. 

Содержание учебного предмета  «Обществознание»  (34 часа) 

Глава I. Мы живем в обществе. 
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. 
Глава II. Наша Родина – Россия. 

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. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

№ Название разделов, темы. Количество часов Контрольные работы 



 

 

 

1 Мы живем в обществе 22  

2 Наша Родина – Россия 10  

3 Итоговое повторение и обобщение 
материала курса обществознания 

2 1 

  34  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для обучающихся 8  класса  
составлена на основе требований ФГОС основного общего образования второго 
поколения, примерной программы основного общего образования по обществознанию для 
5–9 классов, рабочей программы «Обществознание. Предметная линия учебников под ред. 
Л.Н. Боголюбова 5–9 классы», базисного учебного плана. Она полностью отражает 
базовый уровень подготовки школьников. 

Программа ориентирована на использование учебника под ред. Л.Н. Боголюбова и 
др. «Обществознание. 8 класс». М.: Просвещение, 2019. 
При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития, 
эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения 
ими учебного материала. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 
содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 
образования;  

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 
особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 
компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 
решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 
алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 
учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя 
проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций  применительно к 
различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного 
материала, связанного с жизненным опытом подростка;  разнообразие и вариативность 
предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 
информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 
организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 
возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 
среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 
интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 
произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 

памяти и пониженной точности воспроизведения);  
 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 
использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 
помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 
развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 



 учет функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 
переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 
дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых 
на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 
жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование 
специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей 
усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 
позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 
общения и социального взаимодействия (со сверстниками, со взрослыми), максимальное 
расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально 
приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных 
контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 
антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

Изучение обществознания в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 
• осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности; 
• формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе 

правовых норм, гуманистических и демократических ценностей, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации, становление социального поведения, основанного 
на уважении закона; 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 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; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации (об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 
гражданина); 

• 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. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 

• формирование личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности; 

• развитие понимания основных принципов жизни общества; 
• освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для 

определения гражданской позиции, для решения типичных задач в области социальных 
отношений (адекватных возрасту обучающихся), межличностных отношений (включая 



отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп); 

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным явлениям и процессам; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин; 

• развитие навыков использования компьютерных технологий для обработки и 
передачи информации, презентации результатов работы, познавательной и практической 
деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. На нем основаны основные методы обучения: проектов и 
исследований, проблемного и развивающего обучения, рефлексивные. Особое значение 
приобретают методики личностно ориентированного обучения, помогающие раскрыть и 
конкретизировать рассматриваемые понятия и положения, проследить связи обобщенных 
знаний курса с личным социальным опытом, с наблюдениями школьников и с их уже 
сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 
социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся готовности к правомерному и нравственно одобряемому 
поведению способствует использование метода реконструкций и анализ с позиций норм 
морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 
Современные требования к результатам обучения предполагают использование в учебном 
процессе компьютерных технологий. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 
комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, 
правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 
специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 
изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 
контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 
социальная стратификация предъявляют все новые требования к преподаванию 
общественных наук в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 
образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 
ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 
созидательных способов жизнедеятельности. 

В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает 
условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 
формирующего образцы достойного поведения в обществе. Важными содержательными 
компонентами курса являются социальные навыки и умения, лежащие в основе 
правомерного поведения. Ценным элементом учебного предмета «Обществознание» 
является опыт познавательной 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 в социальной практике. 

Глава «Личность и общество» дает представление о проблемах современного 
общества и знакомит с общественными отношениями, основными сферами жизни 

общества. В ней исследуются жизненные ценности и ориентиры, необходимые для 



становления личности. Проблемам морали посвящена глава «Сфера духовной культуры». 
Обучающиеся также получают возможность познакомиться с принципами 
функционирования системы образования и науки, с религиознымиинститутами и 
информационными процессами. 

В главе «Социальная сфера» рассматриваются ключевые социологические понятия и 
на их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. Изучая 
главу «Экономика», обучающиеся углубляют знания об основных экономических 
процессах. В ней представлены понятия относительно высокой степени обобщенности, 
охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 
(экономические системы, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 
Преимущество отдано рассмотрению вопросов макроэкономики – экономические 
отношения между отдельными хозяйствующими субъектами (потребности, производство, 
фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам 
(государственное регулирование экономики, безработица, международная торговля). 

Учебный предмет «Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как 
личность, найти свой путь, раскрыть потенциал, понять свои социальные роли и 
собственное место в окружающем мире. Таким образом, материал направлен на 
содействие социализации обучающихся. Школьник приобретает опыт социального и 
культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение 
обществознания в 8 классе отведено 1 ч в неделю (всего 34 ч). Особое внимание уделяется 
урокам-практикумам, на которых учащиеся выполняют практические задания, развивают 
свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенные 
знания. 

Межпредметные связи: 
• история – формирование единой системы понятий, структуры общественных 

связей; 
• литература – общая ориентация целей на формирование у учеников образа мира 

через достижения человеческой культуры; 
• география – закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий; 
• биология – представление о науке как об особом и самостоятельном способе 

познания мира. 
II. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета 

 

Личностные 1) определение жизненных ценностей, направленность на 
активное и созидательное участие в общественной жизни; 

2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в 
развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 
процветании своей Родины; 

3) наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях 
патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

4) уважительное отношение к окружающим, их правам и 
свободам; умение соблюдать культуру поведения и проявлять 
терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

5) признание равноправия народов; 
6) осознание важности семьи и семейных традиций; 
7) способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к окружающим, 
выражать собственное отношение к явлениям современной жизни; 

8) осознание своей ответственности за судьбу страны. 



Метапредметные 1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, определять цель работы, ставить задачи, планировать – 

определять последовательность действий и прогнозировать 
результаты работы; 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 
интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 
выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 
искать их самостоятельно; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения 
учебной задачи; 

4) работая по плану, сверять свои действия с целью и при 
необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 
корректировать план); 

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 
выбранные критерии оценки; 

6) проводить наблюдение под руководством учителя и 
объяснять полученные результаты; 

7) осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

8) работать с разными источниками информации, анализировать 
и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 
другую; 

9) анализировать, сравнивать, классифицировать, 
самостоятельно выбирая критерии для указанных логических 
операций; обобщать факты и явления; 

10) давать определения понятий; 
11) самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. 
д.); 

12) адекватно использовать речевые средства для аргументации 
своей позиции, сравнивать различные точки зрения, различать 
мнение и доказательство (аргументы), факты; 

13) критично относиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

14) уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций; 

15) оценивать свои учебные достижения, поведение, черты 
характера с учетом мнения других людей. 

Предметные 1) понимать смысл обществоведческих терминов и понятий, 
уметь объяснять с их позиций явлений социальной 
действительности; 

2) характеризовать явления общественной жизни; 
3) иметь относительно целостное представление об обществе и 

человеке, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
4) сравнивать основные процессы и явления, происходящие в 

современном обществе, делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 

5) осознавать побудительную роль мотивов в деятельности 
человека, место ценностей в мотивационной структуре личности, их 
значение в жизни человека и развитии общества; 

6) знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и 
правила, понимать, что они являются решающими регуляторами 



общественной жизни; уметь применять эти нормы и правила, 
анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; 
руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной 
жизни; 

7) понимать значение коммуникации в межличностном 
общении; 

8) знать новые возможности для коммуникации в современном 
обществе, уметь использовать современные средства связи и 
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации; 

9) анализировать и оценивать последствия своих слов и 
поступков; 

10) демонстрировать приверженность гуманистическим и 
демократическим ценностям, патриотизм и гражданскую позицию; 

11) уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и 
техник преодоления конфликтов; 

12) осознавать значение трудовой деятельности для личности и 
для общества. 

 

III. Содержание учебного предмета  
 

8 класс (34 часа) 
Введение. 
Задачи и содержание курса «Обществознание. 8 класс». Науки, изучающие 

общество. Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника, формами 
работы. 

Глава I. Личность и общество. 
Самые важные признаки человека, отличающие его от других живых существ. 

Человек – существо биосоциальное. Деятельность как способ самореализации. 
Природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека. Роль природы в 

жизни человека и общества. Биосфера и ноосфера. Экологические проблемы. 
Значения понятия общество. Общественные отношения. Основные сферы жизни 

общества, их взаимосвязь. Роль социальных норм в жизни человека и общества. 
Современные подходы к типологии обществ. Традиционное, индустриальное и 
постиндустриальное общества. Эволюционный характер развития общества. Воз- 

действие социальных революций на общественное развитие. Отличия реформ от 
революций. Человечество в XXI в. Глобализация, ее последствия. Социальныйпрогресс. 

Личность и индивидуальность. Процесс становления личности. Что оказывает 
влияние на личность, агенты социализации. Мировоззрение и жизненные ценности. 

Глава II. Сфера духовной культуры.  
Духовная сфера жизни общества, ее особенности. Культура личности и общества, их 

взаимосвязь. Тенденции развития культуры в современной России. 
Мораль, ее нормы и ценности. Гуманизм как высшая моральная ценность. 

Патриотизм и гражданственность, их взаимосвязь. Добро и зло. Критерии морального 
поведения. 

Долг. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и 
долг моральный. Совесть как регулятор поведения и моральный самоконтроль. 

Моральный выбор. Свобода выбора и ответственность, их взаимосвязь. Что значит 
быть ответственным человеком. Безответственное поведение и его последствия. 
Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных 
поступков и помыслов. Оценка и самооценка. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Связь между 



образованием и конкурентоспособностью страны. Основные элементы системы 
образования в Российской Федерации. Пути повышения конкурентоспособности человека. 
Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Наука как система 
государственных и общественных организаций. Нравственные принципы труда 
современного ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Основные виды религиозных объединений и организаций, их роль в жизни 
современного общества. Принцип свободы совести. 

Глава III. Социальная сфера. 
Социальная структура общества, основания стратификации. Проблема социального 

неравенства. Социальная мобильность. Факторы, способствующие продвижению по 
социальной лестнице. Признаки социальных групп. Основные виды социальных групп. 
Роль социальных конфликтов в жизни общества. Пути разрешения социальных 
конфликтов. 

Социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь. Отличия предписанного 
статуса от достигаемого. Отношения между поколениями. Гендерные роли. 

Соотношение понятий нация и этнос. Значение национальных традиций. 
Межнациональные отношения. Опасность межнациональных конфликтов. 
Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Пути 
преодоления межнациональных конфликтов. 

Отклоняющееся поведение, его разновидности. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. Основные причины распространения алкоголизма и 
наркомании. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава IV. Экономика. 
Потребности и ресурсы. Зависимость экономики от объема и направленностей 

потребностей общества. Основные виды ресурсов экономики. Экономический выбор. 
Экономические и свободные блага. Альтернативная стоимость. Как определить 
альтернативную стоимость выбора. 

Основные вопросы экономики. Противоречия между ограниченностью ресурсов и 
ростом потребностей людей. Экономическая эффективность. Функции экономической 
системы. Модели экономических систем. Способы координации экономического выбора в 
разных экономических системах. 

Собственность. Имущественные отношения. Право собственности. Формы 
собственности в Российской Федерации. Защита прав собственности. 

Рынок, условия его функционирования. Конкуренция как рыночный механизм 
регулирования экономики. Рыночное равновесие. Спрос и предложение на рынке. 
Механизм установления равновесной цены. Цена как регулятор спроса и предложения. 

Производство, его роль в экономике. Основные виды деятельности современной 
экономики. Товары и услуги. Ресурсы, необходимые для осуществления производства. 
Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Содержание и функции предпринимательства. Отличие предпринимательской 
деятельности от других форм хозяйствования. Функции предпринимательства в обществе. 
Цели фирмы, ее организационно-правовые формы. Малый бизнес, его роль в экономике. 

Экономические проблемы, регулируемые государством. Государственное 
регулирование экономики. Государственный бюджет. Способы уменьшения дефицита 
государственного бюджета. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Источники доходов населения. Распределение. Неравенство доходов. 
Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 
Адресный характер социальных программ. 

Потребление. Связь между доходом и потреблением. Семейное потребление. Виды 
страховых услуг, предоставляемых гражданам. Экономические основы защиты прав 
потребителя в Российской Федерации. 



Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Причины роста цен в рыночной 
экономике. Банковскиеуслуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 
Потребительский кредит. 

Безработица, ее причины. Категории занятых и безработных. Уровень безработицы в 
стране. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 
обеспечении занятости. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Международное разделение труда. 
Обменные курсы валют. Особенности политики протекционизма и свободной торговли. 

 

 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

 

Разделы курса  Количество 
часов 

Число контрольных 
работ 

(в том числе) 
Введение в изучение курса «Обществознание. 8 
класс» 

1  

Личность и общество 6  

Сфера духовной культуры 8  

Социальная сфера 5  

Экономика  12  

Заключение 2 1 

ИТОГО 34  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для обучающихся 9 класса  
составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми  документами: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного  общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

 Рабочая программа по обществознанию для 9 класса разработана на 
основе ФГОС ОО на основе авторской программы «Обществознание» 
(Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 
2020 г.). 

 При организации обучения важно учитывать особенности познавательного 
развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику 
усвоения ими учебного материала. 



Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 
содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 
образования;  

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 
особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 
компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 
решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 
алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 
учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя 
проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций  применительно к 
различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного 
материала, связанного с жизненным опытом подростка;  разнообразие и вариативность 
предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 
информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 
организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 
возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 
среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 
интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 
произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 
памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 
поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 
использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 
помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 
развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 
переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 
дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых 
на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 
жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование 
специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей 
усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 
позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 
общения и социального взаимодействия (со сверстниками, со взрослыми), максимальное 
расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально 
приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных 
контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 
антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

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



 • воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом 
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 
подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 
и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 
государства;  

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 
области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Реализация рабочей программы способствует задачи : 

 развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 
и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

 воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

 освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 
ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических 
и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования и самообразования;  

 овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для 
участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 



деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА  ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении содержания курса по обществознанию, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и  в благополучии и процветании 
своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству;необходимости поддержания гражданского мира и согласия: отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании и своей ответственности за судьбу страны перед 
нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей, свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 
на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа;  



5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста - в таблицу, из 
аудиовизуального ряда - в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 
и коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в следующих сферах:  

познавательной:  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий, базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; ценностно-

мотивационной: 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 
к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности;  

трудовой: 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  



эстетической:  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной: 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  

Место предмета в базисном учебном плане. 
В связи с особенностями календарного графика МАОУ СОШ№8 на 2020-2021 

учебный год,  изучение обществознания на уровне основного общего образования в 9 

классе будет реализовано в течение 34 учебных недель (34 часов).  

Содержание учебного курса предмета «Обществознание»  (34 часа) 

Вводный урок (1ч) 

Раздел  I. Политика (12 ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 
государства. Формы правления. Монархия, республика. Формы государственно-

территориального устройства. Унитарное государство. Федерация и конфедерация. 
Политический режим. Авторитаризм, тоталитаризм, демократия. 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. 

Раздел II. Гражданин и государство (8 ч) 
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. 

Раздел  III. Основы российского законодательства (12 ч) 
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. 
  

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ Название разделов, темы. 
 

Количество 
часов 

Контрольные 
работы  

(в том числе) 
1 Введение 1  

2 Тема 1.Политика  12 1 

3 Тема 2. Гражданин и государство  8  

4 Тема 3. Основы российского 
законодательства 

13 1 
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