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                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Адаптированная рабочая программа по предмету «Обществознание» на уровне основного 
общего образования для обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской ⮚
Федерации» в редакции от 26.05.2021; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего ⮚
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в редакции 
приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577) 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ⮚
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и ⮚
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 
Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ школа №2   
г. Серафимович.                                                                                                                               
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 
реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 
интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 
этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную
систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит 
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 
необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 
окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 
обязанностей. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 
«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, 
включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 
практике. 
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации 
в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 
осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования
социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 
возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 
продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 
деятельности. 



Курс обществознания призван помогать предпрофильному самоопределению. 
Для современного обществоведческого курса, освещающего проблемы человека и 
общества, базовыми являются экономическая наука, социология, политология, социальная
психология, правоведение, а также философия. Овладение основами философии помогает 
школьнику правильно ориентироваться в мире познания и человеческих ценностей, а 
также найти свое место в жизни. Понимание сущности социальных процессов дает 
социальная философия. Основы экономических знаний необходимы для формирования у 
подростка адекватного восприятия экономической ситуации в стране, в мире. Они также 
являются инструментом, который выпускник средней школы сможет использовать для 
правильного выстраивания своих отношений с будущим работодателем, коллегами по 
профессиональной деятельности, государственными и коммерческими экономическими 
структурами. Социологические знания призваны способствовать формированию 
всестороннего взгляда на общественные процессы и представляют собой каркас 
социального мышления как системного понимания объективных и субъективных 
элементов социальных тенденций. Целостное системное социологическое мышление 
поможет молодежи занять в обществе активную социальную позицию. 
Возрастание значения политологии — науки о политике, об устройстве, распределении и 
осуществлении власти — определяется тем, что от суммы индивидуальных политических 
позиций, от сознательного политического выбора граждан зависит судьба России, а 
следовательно, и собственная судьба. Укрепление демократии в России невозможно без 
утверждения в сознании большинства населения демократических ценностей, 
раскрываемых политологией. Социальная психология играет важную роль в определении 
выпускником своего места в обществе и формировании его позиции по отношению к 
обществу, при этом ее вес увеличивается в связи с усложнением в наше время 
межличностных отношений, значением организации взаимодействия людей в больших и 
малых группах. Овладение базовыми знаниями по праву — обязательный элемент 
развития социально активной личности, обладающей необходимым для современного 
общества уровнем правосознания и правовой культуры. В свою очередь, это воспитывает 
внутреннюю убежденность в необходимости соблюдения норм права, ответственное и 
уважительное отношение к правам и свободам других лиц, гражданскую позицию. 
Изучение названных социально-гуманитарных наук в отдельности — задача высшей 
школы, выпускники которой лишь при условии гуманитарного развития станут 
интеллигентными людьми. Что касается общеобразовательной школы, то ее учебный план
ни в настоящем, ни в обозримом будущем не может в своей базисной части вместить 
учебные дисциплины, соответствующие всем названным областям научного знания. 
Между тем такие знания необходимы каждому вступающему в жизнь человеку. 
Оптимальное решение состоит в том, чтобы представить ученику не самостоятельные 
науки, как в вузе, а педагогически отобранные знания, интегрированные в единый курс 
обществознания. Такое решение соответствует современной тенденции к интеграции 
социально- гуманитарного знания. В современном обществоведческом курсе знания о 
человеке и обществе должны предстать перед учащимися не односторонне, не с позиций 
лишь одной из областей науки, а комплексно. Научная картина мира немыслима без 
целостного представления об обществе и современных проблемах человека. 
Обществоведческое образование занимает особое место в системе общего образования, 
выполняя своими средствами те задачи, которые не в состоянии выполнить никакой 
другой учебный предмет. В числе общих требований к содержанию образования, 
выдвинутых Законом «Об образовании», — ориентация на обеспечение самоопределения 
личности, создание условий для ее самореализации. 
В процессе педагогической деятельности с детьми с ОВЗ очень важно соблюдать 
следующие принципы развивающей работы: 
Принципы единства диагностики и коррекции. 
 



Принципы комплексного подхода – медицинское, психологическое, 
педагогическое исследование и соответственное оказание помощи всех специалистов. 
Принцип динамического изучения (в соответствии с учением Л. С. Выготского - зоны 
актуального и ближайшего развития). 
Принцип реализации деятельностного подхода (опора на ведущую деятельность 
возраста). 
При реализации программы необходимо учитывать круг образовательных 
потребностей детей с ОВЗ: 
Потребность в как можно более раннем выявлении первичного нарушения в 
развитии.
Потребность в целенаправленном специальном обучении, которое должно начинаться
сразу же после диагностики первичного нарушения в развитии, независимо от возраста 
ребенка.
Потребность во введении в содержание обучения ребенка с ОВЗ специальных 
разделов, ориентированных на целенаправленное решение задач его развития. Например, 
ребенок с нарушением зрения, зрения и слуха, интеллекта нуждается в специальном 
разделе обучения - социально-бытовой ориентации, где он изучает функции различных 
социальных служб и правила элементарного социального поведения в быту, правила 
социального взаимодействия, коммуникации.
Потребность в построении «обходных путей» обучения, использованы специфические
средства, которые не применяются в образовании нормально развивающегося ребенка.
Потребность в индивидуальном подходе, в целостности планирования и реализации 
индивидуального образовательного маршрута, адаптированной образовательной 
программы.
Потребность в системном мониторинге успешности овладения детьми
адаптированной образовательной программой и соответствия этих программ их 
познавательным возможностям. 
Потребность в специфическом использовании традиционных методов обучения. 
Коррекционная направленность применения традиционных методов обучения, а также 
коррекционная направленность предметного преподавания, воспитательного воздействия 
и досуговой деятельности.
Потребность в том, чтобы проведение коррекционно-педагогического процесса 
осуществлялось специальными педагогами (тифлопедагогами, сурдопедагогами, 
дефектологами, логопедами).
Потребность в организации доступной образовательной среды.
Потребность во включении семьи в процесс образования ребенка и особая подготовка 
родителей силами специалистов.
Потребность в медико-психолого-педагогическом сопровождении.
Потребность во всесторонней оценке потребностей и необходимых ресурсов для 
нормального функционирования семьи ребенка с ОВЗ.
Задачи: 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношений; семейно-бытовых отношений. 



Ведущие идеи и принципы разрабатываемого курса. 
«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс. 
Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 
изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 
общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 
социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 
учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 
социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 
Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 
духовно-нравственное становление личности человека. 
Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 
курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной 
позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 
жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя 
как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и 
собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт 
социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 
Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 
определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но
и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 6 – 9 
классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены 
два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 6 – 7 классы; второй этап – 8 – 
9 классы.
 В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества.
 Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 
раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 
Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём 
учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков
отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено 
элементам конституционного права.                                                                                       
Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 
государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 
гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные 
знания о праве. 
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во 
взаимосвязи с содержанием программ внеурочной деятельности и музейно-экскурсионной 
работой. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, 
системе воспитательной работы и системе самоуправления, системе проектной деятельности. 
Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 
правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям, осознанию социальных 
проблем своего региона и городского микрорайона. 
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной
школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 
профессиональной деятельности. 
       МЕСТО ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Количество часов, отводимых на изучение предмета 6 класс – 1 час в неделю (34 часа в 
учебном году) 
7 класс – 1 час в неделю (34 часа в учебном году) 8 класс – 1 час в неделю (34 часа в 
учебном году) 9 класс – 1 час в неделю (34 часа в учебном году) 
      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 



В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 
России, знание основных событий развития государственности и общества; 
• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно- общественных отношений; 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально- исторических, 
политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 



• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 
в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся Создание письменных 
сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 



• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей. 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое 
обоснование, установление границ применимости модели/теории; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания.                             
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 



— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
— выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 
Предметные результаты 9 класс
Учащийся научится: 
● характеристике государственного устройства Российской Федерации, описанию 
полномочий и компетенций различных органов государственной власти и управления; 
● правильному определению инстанции (государственного органа), в которую следует 
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
● сравнению и различению различных типов политических режимов, раскрытию их основных 
признаков; 
● объяснению на конкретных примерах основных черт и принципов демократии; 
● обоснованию преимуществ демократического политического устройства; 
● описанию основных признаков любого государства, конкретизации их на примерах 
прошлого и современности; 
● характеристике базовых черт избирательной системы в нашем обществе, основным 
проявлениям роли избирателя; 
● различению фактов и мнений в потоке информации. 
● характеристике развития отдельных областей и форм культуры; 
● распознаванию и различению явлений духовной культуры; 
● описанию различных средств массовой информации; 
● нахождению и извлечению социальной информации о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 
● видению различных точек зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной
сфере, формулированию собственного отношения; 
● характеристике явления ускорения социального развития; 
● объяснению необходимости непрерывного образования в современных условиях; 
● описанию многообразия профессий в современном мире; 
● характеристике ролей молодёжи в развитии современного общества; 
● извлечению социальной информации из доступных источников; 
● применению полученных знаний для решения отдельных социальных проблем 
● выбору на основе полученных знаний в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлению на практике экологически рационального поведения; 
● раскрытию влияния современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 
● конкретизации примерами опасности международного терроризма; 
● критическому осмыслению информации морально-нравственного характера, полученной из 
разнообразных источников, систематизации и анализу полученных данных; применению 
полученной информации для определения собственной позиции, для соотнесения своего 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 
● характеристике специфики норм права; 
● сравнению норм морали и права, выявлению их общих черт и особенностей; 



● нахождению и извлечению социальной информации о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 
● объяснению необходимости непрерывного образования в современных условиях; 
● учитыванию общественных потребностей при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 
● объяснению взаимодействия социальных общностей и групп; 
● приобретению теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
● объяснению роли политики в жизни общества;
 Формы организации учебного процесса
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, 
фронтальные, классные и внеклассные. 
Конкретные формы организации обучения по ведущим целям: 
Формирование знаний: лекция, конференция. 
Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг. Закрепление и 
систематизация знаний: семинар, соревнования. 
Проверка знаний: контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, зачет. 
Типы уроков: 
урок изучения нового 
урок применения знаний и умений 
урок обобщения и систематизации знаний урок проверки и коррекции знаний и умений 
комбинированный урок 
урок – лекция урок – семинар урок – зачет 
урок – практикум 
Методы обучения: 
● методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
словесный(диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды и др.); практический 
(упражнения, практические работы, решение задач, моделирование и др.); исследовательский;
самостоятельной работы; работы под руководством преподавателя; дидактическая игра; 
● методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в 
учении; 
● методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, 
индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические работы, 
тестирование, письменный зачет, тесты). 
● Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 
репродуктивный, частично-поисковый, проектно-исследовательский во внеурочной 
деятельности. 
Для достижения целей учитель сам выбирает учебники, методическое сопровождение, 
технологии, способы и методы обучения, виды контроля, а также компьютерное обеспечение 
урока. 
Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 
промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют: 
определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 
(согласно учебному плану); 
установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования; 
осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 
программ учебных курсов. 



 Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные
и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический 
диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 
урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 
выставляется в классный журнал к следующему уроку. 
Формы и средства контроля 
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 
тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов 
Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 
тестирования, работы с документами). 

Календарно- тематическое планирование

№ п/п Тема урока Кол-во
часов

План

Глава1.   Политика  12

1 Ведение 1

2 Политика и власть 1

3 Государство 1

4-5 Политические режимы 2

6 Правовое государство 1

7 Гражданское общество и государство 1

8 Участие граждан в политической жизни 1

 9 Политические партии и движения 1

10 Межгосударственные отношения 1

11 Практикум по теме "Политика" 1

12 Обобщение по теме " Политика" 1

Глава2.   Гражданин и государство
10

13 Основы конституционного строя РФ 1

14-15 Права и свободы человека и гражданина 2

16-17 Высшие органы государственной власти в РФ 2

18 Россия - федеративное государство 1

19 Судебная система РФ 1



20 Правоохранительные органы РФ 1

21 Практикум по теме " Гражданин и государство" 1

22
Обобщение по теме «Гражданин и 
государство»

1

Глава3. Основы российского законодательства 12

23 Роль права в жизни человека, общества и 
государства

1

24-25 Правоотношения и субъекты права 2

26
Правонарушения и юридическая 
ответственность

1

27
Гражданские правоотношения 1

28
Право на труд. Трудовые отношения 1

29 Семья под защитой закона 1

30 Административные правоотношения 1

31
Уголовно-правовые отношения

1

32
Правовое регулирование отношений в сфере 
образования

1

33 Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов

1

34
Итоговое повторение

1
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