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    Рабочая программа по обществознанию линии «Сферы» для 9 класса составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

обществознанию. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

преподавания обществознания, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий (УУД), реализация которых позволяет обеспечить формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных 

качеств личности. 

                                  Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 272 –

ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74); 

  

  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897  « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования";   



  Рабочая программа по обществознанию содержит следующие разделы: 

• общую характеристику курса обществознания в основной школе; 

• описание места предмета в учебном плане; 

• описание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

обществознания в основной школе; 

• содержание предмета «Обществознание»; 

• тематическое планирование курса, включающее перечень основного изучаемого 

материала и описание основных видов учебной деятельности обучающихся 6-9 классов, 

распределенных по содержательным разделам с указанием примерного числа часов на их 

изучение; 

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

• планируемые результаты изучения обществознания в основной школе. 

   Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,  приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению обучающимися 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 обучающихся 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. 

   Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

   Общая характеристика учебного предмета Курс «Обществознание» в основной школе 

базируется на научных знаниях о человеке и обществе, о влиянии социальных факторов 

на развитие личности и различные аспекты жизни каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация и оценка соотносятся с совокупностью общественных наук (социологией, 

экономикой, политологией, культурологией, религиоведением, правоведением, 

социальной психологией), а также социальной философией. Такая научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность изучения общественной жизни 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохранится и в 

старшей школе. При этом курс «Обществознания» акцентирует внимание обучающихся 

на современных социальных явлениях, тенденциях развития российского общества. 

     «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку обучающихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир», а также «Основ религиозной культуры и светской этики». 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на данном этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями обучающихся младшего 

подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

   Основные отличительные характеристики курса:  

 учебное содержание определяется педагогическими целями курса, а также возрастными 

познавательными возможностями обучающихся; педагогически обоснован отбор знаний 

из всего комплекса ныне существующих социальных и гуманитарных наук;  

 направленность на формирование позитивных ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, способность ставить 

цели и строить жизненные планы;  

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации обучающихся;  

 учебное содержание раскрыто на базе современных научных взглядов;  

 в содержании курса представлены все основные сферы жизни общества, типичные виды 

человеческой деятельности;  



 создаётся максимально целостная система знаний, отвечающая потребностям, интересам 

и возрастным возможностям формирующейся личности и учитывающая необходимость 

определённой полноты обществоведческой подготовки в основной школе; 

 в курс включён актуальный материал о современном российском обществе, основах 

конституционного строя Российской Федерации, правах и обязанностях гражданина, 

тенденциях социально-экономического развития России, её роли в современном мире;  

 практико-ориентированный характер;  

 ориентация на применение современных, в том числе информационнокомпьютерных 

технологий; 

  возможность проведения внеклассной воспитательной работы, исследовательской 

деятельности и проектирования в образовании; 

  акцент на компетентностный подход и ориентированность на универсальные учебные 

действия школьников на занятиях — личностные, регулятивные, общеучебные, 

логические, коммуникативные;  

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса, 

в том числе с учётом возрастных и индивидуальных психолого-педагогических 

особенностей школьников;  

 наличие системы заданий, последовательно готовящих к государственной (итоговой) 

аттестации (ГИА). 

       Роль учебного предмета «Обществознание» в социализации обучающихся 9 класса в 

значительной мере связана с освоением социальных норм и выработкой позитивных 

ценностных ориентаций, получением базовых знаний о важнейших социальных 

институтах и процессах социального развития для ориентирования в социуме и 

квалифицированного исполнения свойственных подростку социальных ролей. В курсе 

основной школы даются наиболее общие представления о человеке и обществе, 

экономике и государстве, о социальных нормах, регулирующих жизнь общества и 

человека, о российском обществе и государстве, а также знания прикладного характера, 

необходимые для организации взаимодействия подростка с окружающими людьми и 

социальными институтами. 

    Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для общей 

ориентации в актуальных событиях и процессах развития российского общества; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей и собственных действий 

подростка; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения и противодействия 

его проявлениям. Изучение курса должно осуществляться во взаимосвязи с деятельностью 

различных общественных организаций и объединений, программами дополнительного 

образования, реальной жизнью школьного коллектива. Важным результатом работы 

должны стать: толерантное отношение к проявлениям иной культуры; умение делать 



ответственный выбор; умение соотносить личные интересы с общественными, понимание 

необходимости сотрудничества и кооперации при решении общезначимых проблем. 

     Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане Предмет 

«Обществознание» в основной школе изучается в 9 классе. Общее количество времени на 

четыре года обучения составляет 34 часа. Общая недельная нагрузка в  год обучения 

составляет 1 час. 

   Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

обществознания 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  



9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

     Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных 

понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

      При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 • заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе изучения всех 

учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

      Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материальнотехнического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 



В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 



• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 



• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 



• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 



• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 



• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 



12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствиис задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств с   ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 



информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Планируемые предметные результаты изучения обществознания 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; раскрывать связь права на образование 

и обязанности получить образование; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 



• сформировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Содержание курса обществознания в 9 классе 

Тема I. Политическая жизнь общества 

Политика и власть. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Государство, его сущность. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. 

Форма государства. Формы правления. Формы государственно-территориального 

устройства. 

Политические режимы. Демократия. Политический режим. Демократия, 

ее основные признаки и ценности. 

Участие граждан в политической жизни. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Выборы и референдумы. Участие граждан 

в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. 

Гражданское общество и правовое государство. Гражданское общество. 

Правовое государство. Разделение властей. 

 

Тема I I. Российское государство Конституция РФ. Основы конституционного строя. 

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Конституционные 

основы государственного строя Российской Федерации. Федеративное устройство РФ. 

Россия — федеративное государство. Субъекты федерации. Гражданство РФ. 

Гражданство Российской Федерации. Президент РФ. Президент Российской Федерации, 

его основные функции. Федеральное Собрание РФ. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство РФ. Правительство Российской Федерации. Судебная система 

РФ. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Местное 

самоуправление. Местное самоуправление. Органы местного самоуправления, их 

полномочия и принципы деятельности. 

 



Тема I I I. Культурно-информационная среда общественной жизни Культура, ее 

многообразие и основные формы. Культура, ее многообразие и основные формы. Диалог 

культур как черта современного мира. Наука в жизни современного общества. Наука в 

жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. 

Развитие науки в России. Образование и его значимость в условиях современного 

общества. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Правовое 

регулирование в сфере образования. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. 

Роль религии в жизни общества Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на 

развитие личности. Информация и способы ее распространения. СМИ. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. СМИ. 

 

Тема I V. Человек в меняющемся обществе Глобализация и ее противоречия. Усиление 

взаимосвязей стран и народов. Проявления и последствия глобализации. Войны и 

вооруженные конфликты. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. Международное гуманитарное право. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. Можно ли предвидеть будущее? Научно-

технический прогресс в современном обществе. Как приспособиться к быстрым 

переменам? Мир современных профессий. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Образ жизни и здоровье. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

     Данную Рабочую программу реализуют следующий учебник: 

• Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. М.: Просвещение 2019г. 

 

     В основе издательского проекта «Сферы» лежит идея организации учебно-

воспитательного процесса в информационно-образовательной среде, которая представляет 

собой систему взаимосвязанных компонентов учебно-методического комплекса на 

бумажных и электронных носителях и включает следующие типы учебно-методических 

изданий: учебник, электронное приложение к учебнику, тетрадь-тренажёр, тетрадь 

экзаменатор. В этой связи в поурочном тематическом планировании к каждому уроку 

приводятся ссылки на все ресурсы УМК, отвечающие соответствующей теме. Однако это 

не означает, что все указанные ресурсы должны быть обязательно использованы учителем 

при проведении урока на соответствующую тему. Учитель может выстраивать 

собственную модель проведения урока. При этом он может использовать те или иные 

ресурсы по своему усмотрению и в том порядке и объёме, которые он считает 

рациональными и приемлемыми, сообразуясь с собственным опытом, подготовленностью 

и познавательной активностью учащихся. Учебные действия сформулированы в 

примерном тематическом планировании в графе «Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действий)». 

 

     Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности При изучении содержания обществоведческого курса в 

основной школе в каждом классе необходимо устанавливать внутрикурсовые связи, 

отражающие системный характер общества и общественных процессов, а также опираться 

на знания обучающихся по смежным дисциплинам, прежде всего, истории. 

Межпредметные связи позволят включить в учебный процесс факты, связанные с 

развитием современной науки (на примере естественных и точных наук), географические 



знания, исторические факты, литературные образы и мн.др. В свою очередь, 

обществоведческая подготовка обучающихся 9 класса вносит свой вклад в формируемые 

у них при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, 

о способах познания и изменения действительности, а также в развитие универсальных 

учебных действий.  

    Изучение содержания курса обществознания в основной школе должно осуществляться 

во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью 

детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. 

Важнейшей целью этой работы является формирование потребности в осознанном 

следовании социальным нормам и развитие правосознания, а также формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим проявлениям негативного 

отклоняющегося поведения. Достижение поставленных целей, успешное овладение 

учебным содержанием обществоведческого курса обеспечивается использованием 

разнообразных средств и методов активного обучения, в т.ч. организации 

самостоятельной активной учебной и исследовательской деятельности школьников. В 6–7 

классах, когда учащиеся только начинают систематическое изучение обществоведческого 

курса, особое значение приобретает раскрытие и конкретизация рассматриваемых 

понятий и теоретических положений на фактах личного социального опыта учащихся, их 

собственных социальных наблюдениях и уже сложившихся представлениях о правилах и 

моделях социального поведения. Данная деятельность призвана раскрыть значительный 

практический потенциал обществоведческого курса. Развитию у обучающихся 6–9 

классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет 

реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 

сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном 

процессе компьютерных технологий. Они существенно расширяют доступ к 

разнообразным источникам социальной информации: позволяют привлечь огромный круг 

аудио- визуальных материалов иллюстративного характера, нормативных документов, 

статистических ресурсов, сообщений СМИ и многое другое. Однако следует также 

отчетливо осознавать границы применения ИКТ, уделять необходимое внимание 

развитию аналитических и коммуникативных умений школьников. Рабочая программа по 

обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы 

осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. Необходимым условием успешности изучения данного 

предмета выступает определенная оснащенность учебной деятельности источниками и 

учебно-познавательными средствами. 

В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции 

Российской Федерации, важнейших законодательных актов; тематические таблицы и 

другие средства наглядности. При использовании ИКТ могут быть привлечены 

электронные приложения к учебникам, Интернет, а также созданные для основной школы 

цифровые образовательные ресурсы. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  «Обществознание. 9 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных 

организаций О.А. Котова, Т.Е. Лискова. М: Просвещение-2019. 

 О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 9 класс. 

ФГОС» под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М.: Просвещение 

Критерии оценивания предметных результатов по обществознанию 



Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию (устный, письменный 

ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

- логично, развернуто налагать 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 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 продемонстрировал: 

- предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допустил неточности, не искажающие обшего правильного смысла; 

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно 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: 

- 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: 

- не увидел проблему, и не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с 

- или информацию представил не в контексте задания. 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 

При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие 

элементы: 

1 . Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы. 

2 Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3 Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция 

,отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом 

уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 

отношение)при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, 

отношение)при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 



Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач. 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения: 

- анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие 

между существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах тест, диаграмма и т. п.); 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам; различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы;  

-применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать 

надежность предлагаемого решения; 

-предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного 

применения соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов  

 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1 Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2 Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3 Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом 

уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты. 



Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

Критерии оценки тестового задания: 

90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ. 

Оценка устных ответов: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изучаемого материал; 

-полнота ответа; 

-умение на практике применять свои знания; 

-последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - понимание материала; с помощью учителя умеет обосновать и 

сформулировать ответ. 

Оценка «4» - при ответе допускаются неточности; ошибки в речи; ошибки в речи 

исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «3» - материал излагается недостаточно полно и последовательно; 

допускается ряд ошибок в речи; ошибки исправляет только с помощью учителя или 

учащихся. 

Оценка «2» - незнание большей части изучаемого материала, не использует 

помощь учителя и учащихся. 



Оценка практических работ. 

Оценка «5» - работа выполнена без ошибок, но допускаются исправления самим 

учеником. 

Оценка «4» - допущено 1-2 ошибки. 

Оценка «3» - допущено 3-5 ошибок. 

Оценка «2» - допущено 6-8 ошибок. 

При небрежном выполнении работ, большом количестве исправлений, искажений в 

начертании букв, оценка снижается на один балл. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 

81% от максимальной суммы баллов – отметка «5» 

61 – 80% - отметка «4» 

50 – 60 % - отметка «3» 

0 – 49 % - отметка «2» 

 

Дополнительная литература 

Поурочные разработки к учебнику обществознание под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: 

«Просвещение», 2010. 

 А.В. Поздеев. Поурочные разработки  по обществознанию  8 класс к УМК Л.Н. 

Боголюбова и А.И. Кравченко – М.: «Вако», 2010. 

Е.Н. Сорокина Поурочные разработки по обществознанию 5 класс.-М.:ВАКО,2015 

г 

П.А. Баранов. Обществознание в таблицах. 10 – 11 классы.: справочные материалы/ 

-М.:АСТ: Астрель. 

Т.П. Бегенеева. Поурочные разработки по обществознанию 10  класс (базовый 

уровень).-М.:ВАКО,2014 г 

Рабочие программы по обществознанию, экономике и праву 5 – 9 класс- М: 

«Планета»2011 

Развёрнутое тематическое планирование 5 -11/сост. Н.Н.Бузюмова, Н.А. 

Солодсикая, О.А. Божескова- Волгоград, 2011  



Обществознание: учебно – справочное пособие/ В.В. Барабанов, А.А.Дорская и др.-

М.: АСТ:Астрель,2009 

Корсаков Г.Г. Готовимся к экзамену по обществознанию. – Ростов н/Д: Феникс, 

2008 г 

Корсаков Г.Г. Тесты, задание, лучшие методики. – Ростов н/Д: Феникс, 2008 г 

Интернет-ресурсы 

1. http://hist.решуегэ.рф/?redir=1 – Образовательный портал для подготовки к 

ЕГЭ по истории 

2. http://soc.решуегэ.рф/?redir=1 - Образовательный портал для подготовки к 

ЕГЭ по обществознанию 

3. http://hist.sdamgia.ru - Образовательный портал для подготовки к ОГЭ по 

истории 

4. http://soc.sdamgia.ru - Образовательный портал для подготовки к ОГЭ по 

обществознанию 

5. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (Чтобы скачанный вами модуль воспроизводился, на компьютере должна 

быть установлена программа OMS, файл для установки – в папке) 

6. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов 

7. http://learningapps.org  - Создание мультимедийных интерактивных 

упражнений (в папке есть подробная инструкция по данному ресурсу) 

8. http://wikikurgan.ru -  сетевая Интернет-площадка для поддержки творчества 

учителей, методистов и обучающихся Курганской области 

9.

 http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Ресурсы_Интернет_для_преподавателей_истор

ии_и_обществознания - Ресурсы Интернет для преподавателей истории и 

обществознания (очень хороший сайт, обратите внимание на страницы  Интернет-

сообщество учителей истории и обществознания,  Открытый класс, Музей "Мадам 

Тюссо") 

10. http://www.alleng.ru -Всем, кто учится. Учебные материалы (книги, 

учебники, пособия, справочники и т.п.) 

11. http://elschool45.ru/ - Система электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий школьников Курганской области; 

12. http://fipi.ru - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный институт педагогических измерений» (Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы ОГЭ 2015 год, открытый банк заданий ОГЭ); 



13. http://inf.сдамгиа.рф/ - Материалы для подготовки к ГИА в форме ОГЭ; 

14. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР); 

15. http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

16. http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным 

ресурсам; 

17. http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, 

тренажеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе 

 

Оценочный материал 

 

Контрольная работа по обществознанию по теме «Государство.   

 

1. Устойчивая политико-правовая связь человека с государством называется: 

а/ гражданской дееспособностью;  б/ функцией государства;  

в/ гражданством;  г/ правовым статусом. 

2. Какое государство из названных является республикой? 

а/ Венгрия;  б/ Швеция;     в/Дания;   г/ Япония. 

3. По форме правления государства делятся на: 

а/ монархии, олигополии, демократии и охлократии; 

б/ демократические и недемократические; в/ федеративные и унитарные; 

г/ республики и монархии. 

4. Особая группа  людей, занимающаяся исключительно управлением, и не 

участвующая непосредственно в общественном производстве, в теории государства 

определяется термином: 



а/ государственный суверенитет;  б/ социальная основа государства; 

в/ публичная власть;  г/ территориальная организация населения. 

5. Для долгосрочного состояния общества характерно наличие: 

а/ власти как системы подчинения одних людей другими; б/ суверенитета; 

в/ территориальной организации населения;  г/ публичной власти. 

6. Теория, согласно которой государство возникло путем добровольного соглашения 

людей для защиты основного права человека – права на жизнь, называется: 

а/ психологической;  б/ теорией общественного договора; 

в/ органической;  г/ теологической. 

7. Теория, согласно которой, государство произошло из разросшейся семьи, 

называется: 

а/ марксистской;  б/ теологической;  в/ теорией насилия;  г/ патриархальной. 

8. Теория  происхождения государства от Бога называется: 

а/ материалистической;  б/ патриархальной; в/ теорией общественного договора; 

г/ теологической. 

9. Теория, согласно которой, государство возникло в результате завоевания одного 

племени другим, называется: 

а/ теорией насилия;   б/ марксистской;  в/ психологической;  г/ патриархальной. 

10. Разделением общества на классы объясняет происхождение государства теория 

а/ марксистская;  б/ теория насилия;  в/ теологическая; г/ органическая. 

11. Для содержания государственного аппарата, силовых структур и выполнения 

социальных функций государство устанавливает: 

а/ государственный суверенитет;  б/ публичную власть; 

в/ территориальную организацию населения;  г/ налоги и сборы. 

12. Организация  высших органов власти в государстве определяется понятием: 

а/ политический режим;  б/ механизм государства; 

в/ форма государственного устройства;  г/ форма правления. 

 

13. Какое государство является конституционной монархией? 

а/ Испания, б/ Италия,  в/ Германия;  г/ Франция. 

14. Какое  государство является федерацией? 

а/ Франция;  б/ Украина;  в/ Великобритания;  г/ Германия. 

 

 

 

Часть 2. 

1. Найдите в указанном ниже списке, унитарные государства и запишите ответы в 

строку  цифрами, под которыми они указаны. 

1/ Россия;  2/ Швейцария;  3/ Германия; 4/ Италия;  5/ Испания;  6/ Украина. 

 

2. В приведенном ниже списке, найти три  города-государства, бывшие в 

определенный период своей истории республиками. Выпишите в строку ответа 

цифры, под которыми они указаны. 

1/ Новгород;  2/ Троя;  3/ Берлин;  4/ Венеция;  5/ Киев;  6/ Псков. 

3. Ниже приведен перечень государств, являющихся федерациями, кроме одного. 

Найти и указать государство, которое не является федерацией. 

Германия, Мексика, Россия, Канада, Китай, Индия. 

4. Установить соответствие между формами правления и историческими периодами 

истории России, для которых они были характерны: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ ПЕРИОД 

А/ сословно-представительная монархия  1/ правление Николая  II (1894-1917) 



Б/ абсолютная монархия (самодержавие) 2/ правление Петра I (XVIII)  

В/ раннефеодальная монархия 3/ правление Михаила Романова (XVII век) 

Г/  переход к конституционной монархии 4/ правление Ярослава Мудрого (XI век) 

 

 

Ответ запишите в виде таблицы, цифрами соответствующими буквам. 

А Б В Г 

    

 

 

Часть 3. 

Выберите одно из  ниже изложенных высказываний. Раскройте его смысл, 

обозначив разные аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы), 

используя свои обществоведческие знания. 

1. «Государство существует не для того, чтобы превратить земную жизнь в рай, а для 

того, чтобы помешать ей окончательно превратиться в ад» (Н.Бердяев). 

2. «Государственный человек более других сограждан должен быть одушевлен, 

движим и руководствован любовию к Отечеству. Он должен любовию к Отечеству 

жить, вливать ее в своих подчиненных и быть примером в ней всему государству»  

(Г.Р. Державин). 

3.  «Демократия – наихудшая форма правления,  если не считать всех остальных» (У. 

Черчилль). 

 

 

Ответы к контрольной работе по обществознанию по теме «Государство». 

Вариант 1. 

Часть 1 Часть 2 

1 в 1 4 5 6 

2 а 2 1 4 6 

3 г 3 Китай 

4 в 4 А-3;  Б-2; В-4;  Г-1 

5 а   

6 б   

7 г   

8 г   

9 а   

10 а   

11 г   

12 г   

13 а   

14 г   

 

На выполнение контрольной работы отводится 40-45 минут. 

Задания в  части 1 оцениваются в 1 балл. 

Задания части 2 оцениваются в 1-2 балла: 2 за правильный ответ, 1 балл при наличии 

одной ошибки. 

За правильный ответ  в 3 части выставляется  10 баллов. 

Рекомендуется использовать гибкую систему оценивания результатов контрольной 

работы,  при которой ученик имеет право на ошибку: 

95% от максимальной суммы баллов – оценка «5»  

80—94% - оценка  «4» 



50-79% - оценка  «3» 

0-49% - оценка «2» 

 

Вариант контрольной работы по итогам полугодия. 

 

 

Вариант №1.  

Часть 1. Тест: 

1. Что из указанного связанно с понятием: «Власть»? 

1. самопознание; 2. авторитет; 3 социализация; 4. урбанизация.  

2. Признаком государства, отличающим его от всех других объединений, является: 

1. наличие системы права; 

2. наличие территории 

3. наличие органов управления 

4.  наличие общих ценностей.   

3. Что из перечисленного относится к мерам денежно- кредитного регулирования 

экономики? 

1. налогообложение; 2. перепродажа ценных бумаг; 

 3. оформление лицензий; 4. изменение ставки банковских резервов.  

4. Переход предприятия из рук частных предпринимателей в государственную 

собственность составляет суть:  

1. национализации; 2. инфляции; 3. приватизации; 4. разгосударствления.  

5. Как называется система обобщенных взглядов на окружающую действительность 

(природу, общество, личность)? 

1. философия; 2. мировоззрение; 3. наука. 4. религия.  

6. Культура, произведения которой рассчитаны на узкий круг знатоков, называется: 

1. народной; 2 массовой; 3. национальной; 4. элитарной.  

7. Существование глобальных проблем человечества свидетельствует о 

1. целостности современного мира; 

2. невозможности сотрудничества государств;  

3. экономическом сотрудничестве разных народов; 

 4. преимуществе стран, лидирующих в техническом развитии.  

8. Изменения в социальном положении индивида или социальной группы называется: 

1. социальной мобильностью; 2. социальной стратификацией;  

3. социальным неравенством; 4.  социальными отношениями.  

9.  Кого называют истцом:  

1. лицо, к которому предъявляют требования;  

2. участника процесса, не предъявляющего самостоятельных требований;  

3. судебного представителя;  

4. лицо, которое обращается в суд за защитой своего нарушенного права и законного 

интереса.  

10. Для учащихся в возрасте от 14- до 15 лет, работающих во время каникул, 

продолжительность рабочего времени не может превышать: 

1. 12 часов в неделю; 2. 18 часов в неделю: 3. 24 часа в неделю:.  4. 36 часов в неделю. .  

11.К существенным признакам, отличающим общение от труда, относится: 

1. активный характер; 2 целенаправленность;  

3. целесообразность; 4. наличие партнера.  

12.Назначение бывшего министра на должность генерального директора крупного 

государственного концерна иллюстрирует: 

1. социальную мобильность; 2. социальную стратификацию; 

3. социальное неравенство; 4. социальную адаптацию.  

13.Правовое государство отличает от других государств: 



1. взаимная ответственность государства и личности; 

2. верховенство судебной власти над законодательной и исполнительной; 

3. принятие и исполнение законов одними и теми же органами;  

4 наличие местного самоуправления.  

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2.  

1.Установи соответствие между источниками трудового права и содержанием: 

 

Источники  Содержание  

1. Конституция РФ А/ определяет продолжительность рабочего времени и времени 

отдыха, порядок защиты прав работников.  

2. Трудовой кодекс.  Б/ устанавливает принципы использования труда.  

3. Корпоративные акты.  В/ регулирует порядок заключение договоров страхования, 

отношения наследования.  

 Г/ регулирует сугубо внутренние вопросы предприятия.  

1-     ; 2-       ; 3-  

 

2. Вставьте, попущенные слова: по форме правления государство бывает:  

 

а______________________: б________________________________.  

 

Часть 3.  

1. В Конституции РФ закреплен принцип политического плюрализма, перечислите 

его основные элементы.  

2. Объясните, как вы понимаете выражение: « Индивидом рождаются, личностью 

становятся». (А. Г. Асмолов) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА К ЛИНИИ УМК «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

ДЛЯ 9 КЛАССА СЕРИИ «СФЕРЫ» 

АВТОРОВ О.А.КОТОВОЙ, Т.Е. ЛИСКОВОЙ 

    Рабочая программа по обществознанию линии «Сферы» для 9 класса составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

обществознанию. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

преподавания обществознания, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий (УУД), реализация которых позволяет обеспечить формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных 

качеств личности. 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 272 –

ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74); 

- Приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 29.05.2015г. № 905 «О 

рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»  

- Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республики Башкортостан» от 

01.07.2013г. (в ред. Закона РБ от 26.12.2014 № 171-а);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897  « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования";   

- «Рекомендуемый региональный базисный учебный план для образовательных 

организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования» утвержденный на заседании Коллегии 

Министерства образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 № 4);  

- Приказ Минобрнауки  РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказ Минобрнауки  РФ от 08.06. 

2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом МО и науки РФ от 31.03.2014г. № 253;  



- Приказ МБОУ СОШ с.Улькунды от 20 августа 2019 г. № 104 « Об используемых 

учебниках и учебных пособий,  используемых при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в образовательном процессе в 2019-2020 учебном году»; 

- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

с.Улькунды на 2016-2021 учебный год (Приказ № 119 от «29» августа 2016 г.); 

- Учебный план МБОУ СОШ с.Улькунды муниципального района Дуванский район 

Республики Башкортостан на 2019-2020 учебный год. (Приказ № 125 от 20.08.2019г.);  

- Календарный учебный график учебного процесса на 2019-2020 учебный год МБОУ 

СОШ с.Улькунды (Приказ № 125 от 20.08.2019г.); 

- Положение о рабочих программах по учебным предметам Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Улькунды  

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан. (Введено в 

действие: Приказ № 66 от 28 июня 2013 года) 

 

    Рабочая программа по обществознанию содержит следующие разделы: 

• общую характеристику курса обществознания в основной школе; 

• описание места предмета в учебном плане; 

• описание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

обществознания в основной школе; 

• содержание предмета «Обществознание»; 

• тематическое планирование курса, включающее перечень основного изучаемого 

материала и описание основных видов учебной деятельности обучающихся 6-9 классов, 

распределенных по содержательным разделам с указанием примерного числа часов на их 

изучение; 

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

• планируемые результаты изучения обществознания в основной школе. 

   Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,  приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 



• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению обучающимися 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 обучающихся 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. 

   Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

   Общая характеристика учебного предмета Курс «Обществознание» в основной школе 

базируется на научных знаниях о человеке и обществе, о влиянии социальных факторов 

на развитие личности и различные аспекты жизни каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация и оценка соотносятся с совокупностью общественных наук (социологией, 

экономикой, политологией, культурологией, религиоведением, правоведением, 

социальной психологией), а также социальной философией. Такая научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность изучения общественной жизни 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохранится и в 

старшей школе. При этом курс «Обществознания» акцентирует внимание обучающихся 

на современных социальных явлениях, тенденциях развития российского общества. 

     «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку обучающихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир», а также «Основ религиозной культуры и светской этики». 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на данном этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями обучающихся младшего 



подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

   Основные отличительные характеристики курса:  

 учебное содержание определяется педагогическими целями курса, а также возрастными 

познавательными возможностями обучающихся; педагогически обоснован отбор знаний 

из всего комплекса ныне существующих социальных и гуманитарных наук;  

 направленность на формирование позитивных ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, способность ставить 

цели и строить жизненные планы;  

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации обучающихся;  

 учебное содержание раскрыто на базе современных научных взглядов;  

 в содержании курса представлены все основные сферы жизни общества, типичные виды 

человеческой деятельности;  

 создаётся максимально целостная система знаний, отвечающая потребностям, интересам 

и возрастным возможностям формирующейся личности и учитывающая необходимость 

определённой полноты обществоведческой подготовки в основной школе; 

 в курс включён актуальный материал о современном российском обществе, основах 

конституционного строя Российской Федерации, правах и обязанностях гражданина, 

тенденциях социально-экономического развития России, её роли в современном мире;  

 практико-ориентированный характер;  

 ориентация на применение современных, в том числе информационнокомпьютерных 

технологий; 

  возможность проведения внеклассной воспитательной работы, исследовательской 

деятельности и проектирования в образовании; 

  акцент на компетентностный подход и ориентированность на универсальные учебные 

действия школьников на занятиях — личностные, регулятивные, общеучебные, 

логические, коммуникативные;  

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса, 

в том числе с учётом возрастных и индивидуальных психолого-педагогических 

особенностей школьников;  

 наличие системы заданий, последовательно готовящих к государственной (итоговой) 

аттестации (ГИА). 

       Роль учебного предмета «Обществознание» в социализации обучающихся 9 класса в 

значительной мере связана с освоением социальных норм и выработкой позитивных 



ценностных ориентаций, получением базовых знаний о важнейших социальных 

институтах и процессах социального развития для ориентирования в социуме и 

квалифицированного исполнения свойственных подростку социальных ролей. В курсе 

основной школы даются наиболее общие представления о человеке и обществе, 

экономике и государстве, о социальных нормах, регулирующих жизнь общества и 

человека, о российском обществе и государстве, а также знания прикладного характера, 

необходимые для организации взаимодействия подростка с окружающими людьми и 

социальными институтами. 

    Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для общей 

ориентации в актуальных событиях и процессах развития российского общества; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей и собственных действий 

подростка; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения и противодействия 

его проявлениям. Изучение курса должно осуществляться во взаимосвязи с деятельностью 

различных общественных организаций и объединений, программами дополнительного 

образования, реальной жизнью школьного коллектива. Важным результатом работы 

должны стать: толерантное отношение к проявлениям иной культуры; умение делать 

ответственный выбор; умение соотносить личные интересы с общественными, понимание 

необходимости сотрудничества и кооперации при решении общезначимых проблем. 

     Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане Предмет 

«Обществознание» в основной школе изучается в 9 классе. Общее количество времени на 

четыре года обучения составляет 34 часа. Общая недельная нагрузка в  год обучения 

составляет 1 час. 

   Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

обществознания 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 



построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 



рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

 8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

     Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных 

понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

      При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 • заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. В ходе изучения всех 

учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

      Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материальнотехнического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 



6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 



• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

7. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

8. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 



• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 



• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 



10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 



− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствиис 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

с   ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Планируемые предметные результаты изучения обществознания 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 



• различать уровни общего образования в России; раскрывать связь права на 

образование и обязанности получить образование; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• сформировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

• давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 



• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Содержание курса обществознания в 9 классе 

Тема I. Политическая жизнь общества 

Политика и власть. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Государство, его сущность. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. 

Форма государства. Формы правления. Формы 

государственнотерриториального 

устройства. 

Политические режимы. Демократия. Политический режим. Демократия, 

ее основные признаки и ценности. 

Участие граждан в политической жизни. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Выборы и референдумы. Участие 

граждан 

в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. 

Гражданское общество и правовое государство. Гражданское общество. 

Правовое государство. Разделение властей. 

 

Тема I I. Российское государство Конституция РФ. Основы 

конституционного строя. Конституция Российской Федерации — основной 

закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Федеративное устройство РФ. Россия — 

федеративное государство. Субъекты федерации. Гражданство РФ. 

Гражданство Российской Федерации. Президент РФ. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание РФ. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство РФ. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система РФ. Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Местное самоуправление. Местное 

самоуправление. Органы местного самоуправления, их полномочия и 

принципы деятельности. 



 

Тема I I I. Культурно-информационная среда общественной жизни Культура, 

ее многообразие и основные формы. Культура, ее многообразие и основные 

формы. Диалог культур как черта современного мира. Наука в жизни 

современного общества. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование и его значимость в условиях современного общества. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Правовое регулирование в сфере образования. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Роль религии в жизни общества 

Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности. Информация и способы ее распространения. 

СМИ. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. СМИ. 

 

Тема I V. Человек в меняющемся обществе Глобализация и ее противоречия. 

Усиление взаимосвязей стран и народов. Проявления и последствия 

глобализации. Войны и вооруженные конфликты. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Можно ли предвидеть будущее? Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Как приспособиться к быстрым переменам? Мир 

современных профессий. Каким должен быть современный работник. Выбор 

профессии. Образ жизни и здоровье. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

     Данную Рабочую программу реализуют следующий учебник: 

• Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. М.: Просвещение 2019г. 

 

     В основе издательского проекта «Сферы» лежит идея организации учебно-

воспитательного процесса в информационно-образовательной среде, которая 

представляет собой систему взаимосвязанных компонентов учебно-

методического комплекса на бумажных и электронных носителях и включает 

следующие типы учебно-методических изданий: учебник, электронное 

приложение к учебнику, тетрадь-тренажёр, тетрадь экзаменатор. В этой связи 

в поурочном тематическом планировании к каждому уроку приводятся 

ссылки на все ресурсы УМК, отвечающие соответствующей теме. Однако это 

не означает, что все указанные ресурсы должны быть обязательно 

использованы учителем при проведении урока на соответствующую тему. 

Учитель может выстраивать собственную модель проведения урока. При 



этом он может использовать те или иные ресурсы по своему усмотрению и в 

том порядке и объёме, которые он считает рациональными и приемлемыми, 

сообразуясь с собственным опытом, подготовленностью и познавательной 

активностью учащихся. Учебные действия сформулированы в примерном 

тематическом планировании в графе «Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действий)». 

 

     Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности При изучении содержания 

обществоведческого курса в основной школе в каждом классе необходимо 

устанавливать внутрикурсовые связи, отражающие системный характер 

общества и общественных процессов, а также опираться на знания 

обучающихся по смежным дисциплинам, прежде всего, истории. 

Межпредметные связи позволят включить в учебный процесс факты, 

связанные с развитием современной науки (на примере естественных и 

точных наук), географические знания, исторические факты, литературные 

образы и мн.др. В свою очередь, обществоведческая подготовка 

обучающихся 9 класса вносит свой вклад в формируемые у них при изучении 

других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о 

способах познания и изменения действительности, а также в развитие 

универсальных учебных действий.  

    Изучение содержания курса обществознания в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной 

жизнью школьного коллектива. Важнейшей целью этой работы является 

формирование потребности в осознанном следовании социальным нормам и 

развитие правосознания, а также формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим проявлениям негативного 

отклоняющегося поведения. Достижение поставленных целей, успешное 

овладение учебным содержанием обществоведческого курса обеспечивается 

использованием разнообразных средств и методов активного обучения, в т.ч. 

организации самостоятельной активной учебной и исследовательской 

деятельности школьников. В 6–7 классах, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение обществоведческого курса, особое значение 

приобретает раскрытие и конкретизация рассматриваемых понятий и 

теоретических положений на фактах личного социального опыта учащихся, 

их собственных социальных наблюдениях и уже сложившихся 

представлениях о правилах и моделях социального поведения. Данная 

деятельность призвана раскрыть значительный практический потенциал 

обществоведческого курса. Развитию у обучающихся 6–9 классов готовности 

к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет 

реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания 

требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Они 

существенно расширяют доступ к разнообразным источникам социальной 



информации: позволяют привлечь огромный круг аудио- визуальных 

материалов иллюстративного характера, нормативных документов, 

статистических ресурсов, сообщений СМИ и многое другое. Однако следует 

также отчетливо осознавать границы применения ИКТ, уделять необходимое 

внимание развитию аналитических и коммуникативных умений школьников. 

Рабочая программа по обществознанию для основной школы призвана 

помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной 

деятельности. Необходимым условием успешности изучения данного 

предмета выступает определенная оснащенность учебной деятельности 

источниками и учебно-познавательными средствами. 

В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты 

Конституции Российской Федерации, важнейших законодательных актов; 

тематические таблицы и другие средства наглядности. При использовании 

ИКТ могут быть привлечены электронные приложения к учебникам, 

Интернет, а также созданные для основной школы цифровые 

образовательные ресурсы. 

Критерии оценивания предметных результатов по обществознанию 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию (устный, 

письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 

знания и умения: 

- логично, развернуто налагать 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 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 

продемонстрировал: 

- предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие обшего правильного 

смысла; 

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно 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: 

- 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: 

- не увидел проблему, и не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 



- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие 

или не согласие с 

- или информацию представил не в контексте задания. 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 

При оценивании данного вида работы необходимо выделить 

следующие элементы: 

1 . Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы. 

2 Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих 

понятий в контексте ответа. 

3 Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной 

жизни или собственный опыт. 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка 

зрения(позиция ,отношение) при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка 

зрения(позиция, отношение)при раскрытии проблемы. Проблема 

раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка 

зрения(позиция, отношение)при раскрытии проблемы, но проблема 

раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по 

поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Критерии оценивания решения познавательных и практических 

задач. 



В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть 

востребованы следующие умения: 

- анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать 

соответствие между существенными чертами и признаками 

конкретных социальных явлений и обществоведческими понятиями; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах тест, диаграмма и т. п.); 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам; различать в социальной информации факты и мнения, 

выводы и аргументы;  

-применять социально-экономические и гуманитарные знания для 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам, 

доказывать надежность предлагаемого решения; 

-предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе 

грамотного применения соответствующих умений и теоретических 

знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью 

наводящих вопросов  

 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие 

элементы: 

1 Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы. 

2 Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 

3 Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной 

жизни или собственный опыт. 



Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта 

при формальном использовании исторических терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 

или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по 

поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

Критерии оценки тестового задания: 

90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

образовательной программы для обучающихся с ОВЗ. 

Оценка устных ответов: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об 

осознанности усвоения изучаемого материал; 

-полнота ответа; 

-умение на практике применять свои знания; 

-последовательность изложения и речевое оформление ответа. 



Оценка «5» - понимание материала; с помощью учителя умеет 

обосновать и сформулировать ответ. 

Оценка «4» - при ответе допускаются неточности; ошибки в речи; 

ошибки в речи исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «3» - материал излагается недостаточно полно и 

последовательно; допускается ряд ошибок в речи; ошибки исправляет 

только с помощью учителя или учащихся. 

Оценка «2» - незнание большей части изучаемого материала, не 

использует помощь учителя и учащихся. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» - работа выполнена без ошибок, но допускаются 

исправления самим учеником. 

Оценка «4» - допущено 1-2 ошибки. 

Оценка «3» - допущено 3-5 ошибок. 

Оценка «2» - допущено 6-8 ошибок. 

При небрежном выполнении работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв, оценка снижается на один балл. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста 

81% от максимальной суммы баллов – отметка «5» 

61 – 80% - отметка «4» 

50 – 60 % - отметка «3» 

0 – 49 % - отметка «2» 

 

Дополнительная литература 

Поурочные разработки к учебнику обществознание под ред. Л.Н. 

Боголюбова – М.: «Просвещение», 2010. 



 А.В. Поздеев. Поурочные разработки  по обществознанию  8 класс к 

УМК Л.Н. Боголюбова и А.И. Кравченко – М.: «Вако», 2010. 

Е.Н. Сорокина Поурочные разработки по обществознанию 5 класс.-

М.:ВАКО,2015 г 

П.А. Баранов. Обществознание в таблицах. 10 – 11 классы.: справочные 

материалы/ -М.:АСТ: Астрель. 

Т.П. Бегенеева. Поурочные разработки по обществознанию 10  класс 

(базовый уровень).-М.:ВАКО,2014 г 

Рабочие программы по обществознанию, экономике и праву 5 – 9 

класс- М: «Планета»2011 

Развёрнутое тематическое планирование 5 -11/сост. Н.Н.Бузюмова, 

Н.А. Солодсикая, О.А. Божескова- Волгоград, 2011  

Обществознание: учебно – справочное пособие/ В.В. Барабанов, 

А.А.Дорская и др.-М.: АСТ:Астрель,2009 

Корсаков Г.Г. Готовимся к экзамену по обществознанию. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008 г 

Корсаков Г.Г. Тесты, задание, лучшие методики. – Ростов н/Д: Феникс, 

2008 г 

Интернет-ресурсы 

1. http://hist.решуегэ.рф/?redir=1 – Образовательный портал для 

подготовки к ЕГЭ по истории 

2. http://soc.решуегэ.рф/?redir=1 - Образовательный портал для 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию 

3. http://hist.sdamgia.ru - Образовательный портал для подготовки к 

ОГЭ по истории 

4. http://soc.sdamgia.ru - Образовательный портал для подготовки к 

ОГЭ по обществознанию 

5. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (Чтобы скачанный вами модуль 

воспроизводился, на компьютере должна быть установлена программа 

OMS, файл для установки – в папке) 



6. http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов 

7. http://learningapps.org  - Создание мультимедийных 

интерактивных упражнений (в папке есть подробная инструкция по 

данному ресурсу) 

8. http://wikikurgan.ru -  сетевая Интернет-площадка для поддержки 

творчества учителей, методистов и обучающихся Курганской области 

9.

 http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Ресурсы_Интернет_для_преподават

елей_истории_и_обществознания - Ресурсы Интернет для 

преподавателей истории и обществознания (очень хороший сайт, 

обратите внимание на страницы  Интернет-сообщество учителей 

истории и обществознания,  Открытый класс, Музей "Мадам Тюссо") 

10. http://www.alleng.ru -Всем, кто учится. Учебные материалы 

(книги, учебники, пособия, справочники и т.п.) 

11. http://elschool45.ru/ - Система электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

школьников Курганской области; 

12. http://fipi.ru - Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный институт педагогических измерений» 

(Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 2015 год, открытый 

банк заданий ОГЭ); 

13. http://inf.сдамгиа.рф/ - Материалы для подготовки к ГИА в форме 

ОГЭ; 

14. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР); 

15. http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

16. http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым 

образовательным ресурсам; 

17. http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, конспекты, 

тесты, тренажеры.  

                                               Тематическое планирование. 



Обществознание 9 класс. Учебник Котовой О.А., Лисковой Т.Е. Издательство 

«Просвещение» 2019г. 

34 часа. (1 час в неделю). 

№ 

п/п 

                                                             Название темы. Количество      

часов. 

1  Введение. 

 

1 

2 Политика и власть. 

  

  

 

1 

3 Государство, его сущность 1 

4 Форма государства. 1 

5 Политические режимы. Демократия. 1 

6 Участие граждан в политической жизни. 1 

7 Политические партии и движения. 1 

8 Гражданское общество и правовое государство. 1 

9 Обобщение. Политическая жизнь общества. 1 

10 Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 1 

11 Федеративное устройство РФ. 

 

1 

12 Гражданство РФ. 1 

13 Президент РФ. 1 

14 Федеральное собрание РФ. 1 

15 Правительство РФ. 1 

16 Судебная система РФ. 1 

17 Местное самоуправление. 1 

18 Обобщение. Российское государство. 1 

19 Культура, ее многообразие и основные формы. 1 

20 Наука в жизни современного общества. 1 

21 Образование. 1 

22 Роль религии в жизни общества. 1 

23 Искусство как элемент духовной культуры общества. 1 

24 Информация и способы ее распространения. 1 

25 Обобщение. Культурно-информационная среда. 1 

26 Глобализация и ее противоречия. 1 

27 

 

Войны и вооруженные конфликты. 1 

28 Можно ли предвидеть будущее? 1 

29 Мир современных профессий. 1 

30 Образ жизни и здоровье. 1 

31 Образ жизни и здоровье. 1 

32 Обобщение. Человек в меняющемся мире. 1 

33 Итоговое повторение. 1 

34 Итоговое повторение. 1 

 


