
 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, с учетом примерной программы по учебному предмету 

«Обществознание». Рабочая программа по обществознанию 5-9 классы. Рабочие программы к 

предметной линии учебников Л.Н.Боголюбова. М.: Просвещение, 2018 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. от 03.08.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (ред. от 01.03.2019 № 95); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(ред. от 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 ―Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования‖; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 г. № 92-РЗ «Об образовании» (в ред. от 27.12.2017); 

 Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 годы, 

утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 № 255; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 36». 

 Программа воспитания МАОУ «СОШ №36» 
 

С учѐтом общих требований Стандарта и специфики предмета целями его изучения на уровне 
основного общего образования являются:  

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  
метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 
 



Программа составлена, исходя из следующих целей обучения обществознанию в школе на 
ступени основного общего образования, формулируются в виде совокупности приоритетных для 
общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и  
в широком социальном контексте. Необходимость изучения обществознания в школе 

обусловливается его познавательными и мировоззренческими свойствами. Главная задача школьного 
исторического образования — формирование у учащихся активной гражданской позиции как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.  
Основные цели изучения обществознания в школе:  
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции 
Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития;  

3) приобретение 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;  
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок, 
правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 
своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин.  

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Обществознание» осуществляется за 

счѐт введения этнокультурного компонента с целью воспитания уважительного отношения к 

культуре коми народа, толерантного отношения к носителям другого языка, развития 

познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания гордости за малую родину 

(в соответствии с инструктивным письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования 
 
Министерства образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014 г. «О реализации этнокультурной 

составляющей содержания образования программ общего образования»), который реализуется через 

изучение регионального компонента. 
 

Расширение целей изучения учебного предмета может происходить на основе дополнительных 

образовательных запросов, формируемых участниками образовательного процесса. Изменения в 

программу вносятся на основе решений педагогического совета по итогам изучения образовательных 

потребностей и утверждаются в качестве приложений к настоящей программе. 

При реализации РПУП побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения осуществляется посредством следования правилам, вытекающих из 

ценностей школы, выработка и принятие которых описаны в РПВ (модуль«Школьныйурок»). 

Данные ценности вырабатываются педагогическим, ученическими родительскими сообществами. 

Они ежегодно обсуждаются и обновляются. На уроке обеспечивается договор о правилах работы 

группы, выполнения домашних заданий, обеспечивается анализ учащимися их выполнения  и 

важность их выполнения. 
 

2.Общая характеристика учебного предмета  
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: комплексное изучение 



современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Современное 

развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех 

сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится 

гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для 

формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даѐт 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 5 – 9 классов. 

Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 
 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» 

для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нѐм учебного материала 
 
– линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 

антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих 

классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают 

образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих 

курсов и имеет выраженное воспитательное значение. 



 
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные методы 

обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследоваений, методика 

проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, 

когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, 

особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие рас-

крытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщѐнных знаний курса с 

личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их 

уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода 

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

сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий. 

 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 

школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 
 

По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на 

основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания 

приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В программе 

акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с 

обществом и благодаря ему. 
 

Содержание программы ориентировано на формирование у школьников современного 

понимания обществознания в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и 

осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, 

раскрывающих смысловую и ценностную характеристики развития общества. Личностно-

деятельностное усвоение учебного материала по обществознанию в соответствии с программой 

обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у учащихся, как целеполагание, 

интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, 

коммуникативность, социальная активность. Сегодня востребован активный, деятельный, 

творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности. 
 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации учащихся основной школы. 

Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о 

взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для 

идентификации учащихся с современным обществом. 
 

В курс учебного предмета «Обществознание» включен этнокультурный компонент. 

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Обществознание» осуществляется за счет 

введения этнокультурного компонента с целью воспитания уважительного отношения к культуре 

коми народа, толерантного отношения к носителям другого языка, развития познавательного 

интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания гордости за свою малую родину (в 

соответствии с инструктивным письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования РК № 03-05/1 от11.03.2014г. «О реализации этнокультурной 

составляющей содержания образования программ общего образования»), который реализуется на 

предметном материале урока. 



3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
 

Нормативный срок изучения предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

составляет 5 лет (5-9 класс). Всего на изучение предмета отводится 175 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 
 
 

 

Класс 

 
 Кол-во часов по  

 

Уровень изучения 

 
 

    
 

   
учебному плану 

   
 

        
 

         
 

         
 

5  35   базовый 
 

      
 

6  35   базовый 
 

      
 

7  35   базовый 
 

      
 

8  36   базовый 
 

      
 

9  34   базовый 
 

         
   

Связь предмета «Обществознание» с остальными предметами  учебного образовательного плана:  
При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе 

необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. 

Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные 

образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных 

дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. 

В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в 

формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и 

человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных 

учебных действий. 

 

Формирование системы связей обществознания и предметов области «Филология» повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 

Знание учащимися особенностей общественного развития, процесса духовного творчества 

расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной 

области «Искусство». 
 

Связь урочной и внеурочной деятельности по предмету.  
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детской 

общественной организации, реальной жизнью школьного коллектива.  
Внеурочная деятельность осуществляется в форме проектной работы в рамках Основной 

образовательной программы основного общего образования по новым ФГОС ООО и является 

механизмом реализации более общей программы школы, связана с программой развития УУД и 
программой воспитания и социализации учащихся. Сегодня ценность общественной науки 

возрастает. Обществознание учит детей таким общечеловеческим ценностям как уважение друг к 
другу, веротерпимость, справедливость, стремление помогать друг другу в беде.  

В рамках внеурочной деятельности продолжается формирование личности. 



 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 
Планируемые результаты изучения предмета учащимися в соответствии с требованиями  

Основной образовательной программой основного общего образования школы разработаны на двух 
уровнях: выпускник научится, что соответствуют зоне актуального развития учащихся, и выпускник 
получит возможность научится, что соответствует зоне ближайшего развития учащихся. 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса 

по обществознанию, являются:  
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).  
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.  

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  

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). 

 

Метапредметные умения: 



При изучении предмета «Обществознание» обучающиеся усовершенствуют навыки работы  
с информацией. Они работают с текстами:  

• систематизируют, сопоставляют, анализируют, обобщают информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах;  
• выделяют главную и избыточную информацию, выполняют смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представляют информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

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

опорных конспектов);  
• заполняют и дополняют таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 
Нарабатывают опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. 
 

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 результатов 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.  
4. 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.

 

5. 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 
 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 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  2  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.
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.
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.

 

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 
 

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.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 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.
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 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.

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 
 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о



 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 
 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней;


 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;


 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности;


 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;


 умение работать с письменными, изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию.
Выпускник научится:

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его

природы;
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
 характеризовать   и   иллюстрировать   конкретными   примерами   группы   потребностей

человека;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 
к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы.
Общество Выпускник 

научится:
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы

в жизни человека;  
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса;



 
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать  роль  социальных  норм  как  регуляторов  общественной  жизни  и  поведения

человека;
 различать отдельные виды социальных норм;
 характеризовать основные нормы морали;
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения
и поступков других людей с нравственными ценностями;  

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 
этих качеств из истории и жизни современного общества;

 характеризовать специфику норм права;

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;

 раскрывать сущность процесса социализации личности;

 объяснять причины отклоняющегося поведения;

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 

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;
 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 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.
Социальная сфера 

Выпускник научится:
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;

 описывать основные социальные роли подростка;
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе;
 раскрывать основные роли членов семьи;
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов;

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 
конфликтов;

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится:
 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. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные

выводы.
Гражданин и государство



Выпускник научится:  
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
 раскрывать достижения российского народа;

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на 
положение России в мире;

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Основы российского законодательства 

Выпускник научится:
 характеризовать систему российского законодательства;

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;

 характеризовать гражданские правоотношения;

 раскрывать смысл права на труд;

 объяснять роль трудового договора;
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления;

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей;

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 
на уважении к закону и правопорядку;

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие;

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами.
 

 

 Система оценки планируемых результатов 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 

Формы  Периодичность 

Стартовая диагностика:  Начало сентября 

Стартовая работа   



     

      

Текущее оценивание:      

Задания (устные, письменные), на уроках На каждом уроке по мере необходимости  

освоения  нового знания отметка    

выставляется с согласия ученика    

Самостоятельная работа (контроль Проводится  по  мере  необходимости  при  

освоения   отдельных   учебных   умений) изучении тем раздела  

носит  тренировочный  характер,  отметка    

выставляется с согласия ученика.    

Тематическая   проверочная работа   по Проводится по  итогам  самостоятельных  

итогам выполнения самостоятельной работ   

работы   (контроль   освоения   комплекса    

учебных умений).      

Контрольная работа (контроль освоения Проводится после  завершения  изучения  

учебных действий по теме)  темы, раздела  

      

Работа в рамках промежуточной По решению педагогического совета  

аттестации       

 

Проверочные работы в 6 классе: 

1. Человек познаѐт мир 

2. Человек и его деятельность 

3. На пути к жизненному успеху 

4. Межличностные отношения 

5. Общение 

6. Человек славен добрыми делами 

7. Человек и человечность  
8. Спешите делать добро 

 

 

Контрольные работы в 6 классе: 

1. Человек в социальном измерении 

2. Человек среди людей 

3. Нравственные основы жизни 

 

 Оценке подлежит каждое отдельное учебное умение, решение вопроса о выставлении 
отметки решается совместно учителем и учащимися. При устных ответах отметки 
пониженного уровня не выставляются. При условии, что проверяется несколько умений, 
отметки могут быть выставлены за каждое умение или отметка выводится как 
среднее арифметическое. В обязательном порядке выставляются отметки за 
проверочные и контрольные работы.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать пазовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  
С учѐтом уровневого подхода оценка предметных и метапредметных результатов учащихся 

при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации производится по следующей 
оценочной шкале:  

 Базовый уровень — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

базовой системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» и «хорошо» (отметка «3»и «4»). Отметка «3» ставится 



 
при выполнении работы с недочетами или при условии выполнения не менее 50% работы (60% в 
классах с углубленным изучением предметов).  

 Повышенный уровень свидетельствует об усвоении базовой системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения и предполагает умение применять знания в незнакомой. 
Оценка достижение этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий повышенного
уровня),в  которых  нет   явного   указанияна   способ   выполнения;   ученику   приходится

 

самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, объединяя 
изученные ранее или трансформируя их. Достижению повышенного уровня соответствует отметка 
«отлично» («5»).  

 Пониженный уровень устанавливается при выполнении менее 50% работы и 
фиксируется отметкой «неудовлетворительно» («2»).

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по предмету «Обществознание».  
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 
том числе готовность к выбору направления профильного образования;  
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Формирование личности осуществляется через выполнение творческих работ, написание эссе.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ.  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса—учебных предметов.  
Основным объектом оценки метапредметных результатов и является:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;

 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

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

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 
могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических).  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации.  
Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 



Регулятивные УУД: Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  
Познавательные УУД: Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста, представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника.  
Коммуникативные УУД: Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Доносить свою позицию 

до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. Слушать 

других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  
Особенности оценки индивидуального проекта  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

 

5. Содержание учебного предмета  
Содержание учебного предмета сформировано на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

на основе авторской рабочей программы по обществознанию - Рабочая программа по 

обществознанию 5-9 классы. Рабочие программы к предметной линии учебников Л.Н.Боголюбова, 

Н.И. Городецкой. М.: Просвещение, 2014 

 

Содержание программы в 5 классе 

Человек  
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 
Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения 
между поколениями. Особенности подросткового возраста  
Семья  
Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 
членов семьи. Досуг семьи.  
Школа  
Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 
Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 
Самообразование. 



Труд 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение.  
Родина  
Наше государство – Российская Федерация. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения 

между нациями. Россия – многонациональное государство. Государственные символы России. 

Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и 

управления в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Гражданственность и 

патриотизм. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Гражданственность и 

патриотизм. 

 

Содержание программы в 6 классе 

Человек в социальном измерении  
Индивид, индивидуальность, личность. Способности и потребности человека. Особые потребности 

людей с ограниченными возможностями. Познание человеком мира и самого себя. Роль 
деятельности в жизни человека и общества. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение.  
Человек среди людей 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство.  
Межличностные конфликты и способы их разрешения. Общение.  
Нравственные основы жизни  
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции  
и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Мораль, ее основные 
принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 
Моральная ответственность. 

 

Содержание программы в 7 классе 

Регулирование поведения людей в обществе 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право  
и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 
возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.  
Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Семья под защитой 

государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

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

возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. 

 

Экономика и еѐ основные участники  
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. 

Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 
 

 

Человек. Деятельность человека 



Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного.  
Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения 

между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие 

видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль 

деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. 

Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  
Общество  
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности 

его развития.  
Социальные нормы  
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 

образа жизни.  
Сфера духовной культуры  
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия 

как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство 

как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  
Социальная сфера жизни общества  
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и 

нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства.  
Политическая сфера жизни общества  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения.  
Гражданин и государство  
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 
Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 



 
Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина 

в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах 

человека и правах ребенка.  
Основы российского законодательства  
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности  
административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

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

труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  
Экономика  
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, 

ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые 

системы разных эпох.  
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция. 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

№ Раздел, тема программы Количе
ство 

часов 

Основные виды 

деятельности учащихся 

Реализация воспитательного 

потенциала урока/Модуль рабочей 

программы воспитания «Школьный 

урок» 

1 Введение 1 Знать значение, использование термина 

«обществознание». Иметь представление о 

связи обществознания с другими науками. 

Уметь объяснять, почему нужно изучать 

обществознание; характеризовать 

некоторые общественные процессы 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 



информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (учащимися) 

 

2 Человек 7 Объяснять, как происходило развитие 

первобытного человека в человека 

разумного современного вида. 

Характеризовать особенности познания 

человеком окружающего мира и самого 

себя. Раскрывать значение труда в 

развитии человека. Формулировать,  

что такое способности человека,  и  

какие способности проявляли 

первобытные люди.  Сравнивать 

способности первобытного человека 

и человека современного XXI в.  

Оценивать  роль  творчества  в  

развитии человека .  Приводить 

примеры из  истории Древнего  мира ,  

как  труд  влиял на  развитие 

человека .  Использовать 

дополнительную литературу и 

ресурсы Интернета и  формулировать  

собственное  определение понятия 

«труд». Иллюстрировать  

конкретными примерами искусство  

первобытных людей.  Уметь 

составлять  рассказы по рисункам  

Усвоить, что труд является основой 

развития человека, научиться уважать 

свой и чужой труд . Понимать, что 

учение и развитие своих способностей 

важны не только для достижения 

личного успеха, но и для процветания 

всей страны в будущем. Научиться 

оценивать свои знания, способности и 

поступки, ценить время, понимать его 

важность. Научиться уважать людей 

старшего возраста. Сформировать в 

себе качества доброго, милосердного, 

порядочного человека, выполняющего 

свой долг, верить в людей и помогать 

им, верить в себя. Формировать у себя 

непримиримое отношение к проявлени-

ям нечестности и обману. Научиться 

беречь свое здоровье, вести здоровый 

образ жизни и избегать вредных 

привычек. Характеризовать черты 

подросткового возраста; уметь объяснять 

может ли самостоятельность быть 

отрицательным качеством. Оценка   своих   

учебных   достижений,   поведения,   черт 

своей  личности  с  учѐтом   мнения  других  

людей,   в  том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (учащимися), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

посредством соблюдения 

правил внутреннего распорядка 

в части, касающейся урока и 

соблюдения требований к 

единому орфографическому 

режиму; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что дает возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения 



этических и правовых норм, экологических 

требований; Отрочество- пора мечтаний. 

Самостоятельность - показатель 

взрослости. Характеризовать основные 

положения раздела; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Уметь: работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения 

познавательных задач. Воспитание 

трудолюбия 

3 Семья 6 Характеризовать понятие «семья». 

Показывать роль и значимость семьи в 

жизни любого человека, т. е. то, что 

называют «семейные ценности». 

Сравнивать особенности семей 

современных и существовавших в 

России ранее, городских и деревенских; 

двухпоколенных, трехпоколенных. 

Характеризовать причины 

возникновения семейных конфликтов, 

предлагать пути их разрешения. 

Называть основной документ, 

регулирующий семейные отношения, 

— Семейный кодекс РФ. Описывать 

семейные обычаи, традиции. 

Показывать на конкретных примерах 

взаимодействие, заботу, поддержку, 

общий труд и помощь в семье. 

Рассказывать о собственных 

обязанностях в своей семье. 

Исследовать конфликтные ситуации в 

семье, выявляя причины их 

возникновения и пути разрешения. 

Приводить примеры семейных обычаев 

и традиций, в том числе в своей семье. 

Выражать собственную точку зрения на 

значение семьи. Воспитывать любовь и 

уважение к старшему поколению, семье. 

Описывать совместный труд членов 

семьи. Характеризовать статьи семейного 

бюджета; объяснять правила ведения 

семейного хозяйства; выполнять творческие 

задания по изученной теме. Показывать на 

конкретных примерах из жизни кого 

считают рачительным хозяином, каковы 

источники экономии в домашнем 

хозяйстве, что должен знать и уметь 

рачительный хозяин. Оценивать 

собственное участие в ведении 

домашнего хозяйства. Учимся быть 

рачительными хозяевами. Учимся помогать 

семье, как правильно вести хозяйство. 

Объяснять какое время можно назвать 

свободным, какие движения губительны 

для организма, а какие - полезны и ценны 

для развития и совершенствования 

человека; что досуговая  деятельность - это 

сфера самовоспитания и самоопределения. 

Показывать на конкретных примерах, что 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

учащихся; моделирования 



свободное время, его организация, играет 

важную роль в развитии личности. 

Формулировать собственное определение 

понятия «свободное время». 

Иллюстрировать конкретными примерами 

досуговую деятельность. Уметь составлять 

рассказы по рисункам. Воспитание умение 

правильно использовать свободное время. 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

 Составлять рассказы:  

-учимся быть рачительными хозяевами; 

-учимся помогать семье; 

-мы - семья, а это значит... 

Воспитание ответственности, выражать 

собственную точку зрения на значение 

семьи 

4 Школа 6 Характеризовать  задачи школы.  

Рассказывать о значении школы в судьбе 

каждого человека. Раскрывать  роль 

школы в  развитии ребенка .  

Показывать ,  какое  место в  системе  

образования занимает школа .  

Объяснять, почему образование так 

важно для современного человека. 

Описывать возможности личного  

развития,  которые предо ставляет 

образование. Приводить  примеры из  

жизни,  литературы и  кинофильмов 

о значимости школы для человека.  

Оценивать и корректировать 

собственное отношение к своей 

учебе,  умение учиться,  возможности 

своего развития.  Рассказывать о 

своей школе,  как вы относитесь к 

ней.  Исследовать конкретные 

ситуации, когда проявляется цен -

ность и важность образования 

человека при приеме на работу,  

повышении в  должности. Образование и 

самообразование. Учѐба — основной труд 

школьника. Учение вне стен школы. Умение 

учиться. Характеризовать учѐбу как 

основной труд школьника. Опираясь на 

примеры из художественных произведений, 

выявлять позитивные результаты учения. С 

опорой на конкретные примеры 

характеризовать значение самообразования для 

человека. Оценивать собственное умение 

учиться и возможности его развития. 

Выявлять возможности практического 

применения получаемых в школе знаний. 

Уметь рассуждать о проблемах 

современного образования, о правах и 

обязанностях ученика 

Воспитание ответственности, умение 

учиться. Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных связей младшего подростка с 

применение на уроке групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат учащихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми, инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что дает возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения; 

организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся над 
их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
учащимся социально значимый 
опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 
(наставничество). 



одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать примерами значимость 

товарищеской поддержки сверстников для 

человека. 

Оценивать собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями. Уметь 

объяснить, что может помешать дружбе, 

привести примеры настоящей и мнимой 

дружбы; пояснить, какие человеческие 

качества считают наиболее важными для 

дружбы. Воспитание  дружеских отношений 

младших  подростков с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями.  

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Воспитание 

ответственности, умение учиться 

5 Труд 6 Объяснять значение трудовой деятельности 

для личности и общества. Характеризовать 

особенности труда как одного из основных 

видов деятельности человека. Различать 

материальную и моральную оценку труда. 

Приводить примеры благотворительности и 

меценатства. Определять собственное 

отношение к различным средствам 

достижения успеха в труде. Различать 

творчество и ремесло. Раскрывать признаки 

мастерства на примерах творений известных 

мастеров. Уметь объяснить, всякий ли 

мастер может быть назван творцом, в чем 

заключается красота труда; определить 

различие труда мастера 

Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Проявлять социальную ответственность за 

свои мысли и поступки 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе, текстов для чтения 

6 Родина 8 Характеризовать понятие «малая 

родина». Объяснять, что оно значит 

для человека. Описывать свою малую 

родину. Рассказать о своей стране — 

Родине. Объяснять, почему люди 

любят свою Отчизну. Написать эссе о 

своей малой родине. Иллюстрировать 

примерами из жизни, литературы и 

кинофильмов проявления любви к 

своей Родине, Отчизне. Рассказывать 

о защитниках Родины, если возможно, 

— членах своей семьи. Воспитывать 

любовь к своей малой родине и к 

своему Отечеству. Объяснять смысл 

понятия «государственные символы», для 

чего они нужны. Рассказывать, когда 

применяются государственные символы. 

Рассказывать историю российского герба 

и флага. Описывать Государственный герб 

РФ. Описывать Государственный флаг 

РФ, над какими зданиями он поднят 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе, текстов для чтения, 

привлечение внимания 

учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 



постоянно. Объяснять, когда и почему 

были приняты Федеральные законы о 

государственных символах России. 

Иллюстрировать на конкретных 

примерах отношение солдат к своему 

знамени во время Великой 

Отечественной войны. Использовать 

дополнительную литературу и 

Интернет для подготовки сообщения на 

уроке о государственных символах 

зарубежных стран. Подготовить 

проект или презентацию об истории 

Государственного герба в России. 

Проанализировать текст (Н. А. 

Соболев «О национальном флаге 

России») и написать эссе об истории 

русского флага. Продемонстрировать 

свое знание слов и музыки Государст-

венного гимна России. Описать свои 

чувства, когда в конце спортивных 

соревнований исполняется 

российский гимн и поднимается 

флаг нашей страны. Воспитывать 

уважение к государственным символам 

России, патриотизм, чувство гордости 

за свою Родину. Объяснять и 

конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданин». Называть и 

иллюстрировать примерами основные 

права граждан РФ. Называть основные 

обязанности граждан РФ. Приводить 

примеры добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. Приводить 

примеры и давать оценку проявлениям 

гражданственности, представленным в 

СМИ 

Воспитывать уважение к своему народу 

и чувство единения с ним, ощущать 

себя россиянином. Знать, как 

называется наша страна. Рассказывать 

о главном богатстве нашей страны — ее 

народе. Характеризовать Россию как 

многонациональное государство. 

Раскрывать особенности 

многонационального государства. 

Перечислять, какие народы проживают 

в нашей стране, как они называются все 

вместе. Знать, как называется наша 

страна. Рассказывать о главном 

богатстве нашей страны — ее народе. 

Характеризовать Россию как 

многонациональное государство. 

Раскрывать особенности 

многонационального государства. 

Перечислять какие народы проживают в 

нашей стране, как они называются все 

вместе. Воспитывать толерантное и 

терпимое отношение к людям разных 

национальностей, проживающих в 

нашей стране, для поддержания 

гражданского мира в России, для ее 

развития и процветания. 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока 



Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Характеризовать Россию как 

многонациональное государство. 

Приводить примеры и давать оценку 

проявлениям событиям, происходящим в 

нашей стране. Воспитывать уважение к 

своему народу. Воспитывать толе-

рантное и терпимое отношение к 

людям разных национальностей. Знать 

основные  положения курса. Уметь: - 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы; -  высказывать собственную 

точку зрения или обосновывать известные; 

- работать с текстом учебника,   выделять   

главное. 

 Использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач. 

Воспитание гражданской ответственности; 

дружеских отношений между людьми 

разных национальностей. Определение 

собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Формулирование 

своей точки зрения. 

7 Промежуточная 

аттестация 

1 Высказывать собственную точку зрения, 

умение вести диалог 

Овладение различными видами публичных 

выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной 

практике. Воспитание ценностных 

ориентиров, основанных на идеях 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству. 

 

 

6 класс 

№ Раздел, тема программы Количе
ство 

часов 

Основные виды 

деятельности учащихся 

Реализация воспитательного 

потенциала урока/Модуль рабочей 

программы воспитания «Школьный 

урок» 

1 Введение 1 Объяснять цели и задачи изучения 

обществознания в школе.  

Характеризовать структуру учебника по 

плану. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 



сверстниками (учащимися) 

 

2 Человек в 

социальном 

измерении 

12 Характеризовать и конкретизировать 

примерами биологическое и социальное в 

природе человека. Определять социальные 

факторы становления личности. Оценивать 

с позиции норм морали собственные 

поступки и отношение к проблемам людей 

с ограниченными возможностями. 

Характеризовать особенности познания 

мира и самого себя. Оценивать собственные 

практические умения, поступки, моральные 

качества, выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими 

людьми. Приводить примеры проявления 

различных способностей. Характеризовать 

деятельность человека, ее отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами 

различные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для выявления связи 

между деятельностью и формированием 

личности. Выявлять условия и оценивать 

качества собственной успешной 

деятельности. Характеризовать и 

иллюстрировать примерами основные 

потребности человека; показывать их 

индивидуальный характер. Описывать 

особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его мыслей и 

чувств. Характеризовать и 

конкретизировать примерами роль труда в 

достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на 

выбор пути достижения жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни 

людей, нашедших свое призвание в жизни и 

достигших успеха, из адаптированных 

источников различного типа. 

побуждение учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (учащимися), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

посредством соблюдения 

правил внутреннего распорядка 

в части, касающейся урока и 

соблюдения требований к 

единому орфографическому 

режиму; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что дает возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения 

3 Человек среди 

людей 

11 Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды. 

Показывать проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе. Оценивать собственное 

отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в 

которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. Описывать большие и 

малые, формальные и неформальные 

группы. Приводить примеры таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы. Описывать с 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

учащихся; моделирования 



опорой на примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям 

других национальностей и другого 

мировоззрения. Исследовать практические 

ситуации, в которых проявились 

солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. Исследовать 

практические ситуации, связанные с 

выявлением места человека в группе, 

проявлением лидерства. Характеризовать 

общение как взаимные деловые и 

дружеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров 

различные цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные 

стили общения. Выявлять на основе 

конкретных жизненных ситуаций 

особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Оценивать 

собственное умение общаться. Описывать 

сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. Объяснять, в чем 

заключается конструктивное разрешение 

конфликта. Иллюстрировать объяснение 

примерами. Выявлять и анализировать 

собственные типичные реакции в 

конфликтной ситуации. 

4 Нравственные 

основы жизни 

9 Характеризовать и иллюстрировать 

примерами проявления добра. Приводить 

примеры, иллюстрирующие золотое 

правило морали. Оценивать в модельных и 

реальных ситуациях поступки людей с 

точки зрения золотого правила морали. На 

конкретных примерах дать оценку 

проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических 

и житейских ситуациях. Оценивать 

предлагаемые ситуации, требующие 

личного противодействия проявлениям зла. 

Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность». Давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. На примерах 

конкретных ситуаций оценивать 

проявления внимания к нуждающимся в 

нем. 

применение на уроке групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат учащихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми, инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что дает возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения; 

5 Промежуточная 

аттестация 

2 Провести диагностику результатов 

обучения в 6 классе. Подвести итоги 

учебной работы за год. Наметить 

перспективы обучения в 7 классе 

 

     

 



7 класс 

№ Раздел, тема программы Количе

ство 

часов 

Основные виды 

деятельности учащихся 

Реализация воспитательного 

потенциала урока/Модуль рабочей 

программы воспитания «Школьный 

урок» 

1 Введение 1 Познакомиться с основным содержанием 

курса 7 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (учащимися) 

 

2 Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

12 знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы 

совместной деятельности людей; 

- характерные черты социальной  сферы 

жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения;  

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки;  

- человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм,  

-  решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме, используя   

различные носители (СМИ, учебный текст 

и т.д.); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

-  самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (учащимися), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

посредством соблюдения 

правил внутреннего распорядка 

в части, касающейся урока и 

соблюдения требований к 

единому орфографическому 

режиму; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что дает возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык 



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 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения 

3 Человек в 

экономических 

отношениях 

14 знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми в 

экономической сфере; 

- сущность общества как формы 

совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки  правовой  

сферы  жизни общества; 

- содержание и значение социальных и 

правовых  норм, регулирующих 

общественные отношения;  

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки;  

- человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

-  решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме, используя   

различные носители (СМИ, учебный текст 

и т.д.); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

-  самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей  в  сфере  

экономики; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

учащихся; моделирования, 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что дает возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

учащимся социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

(наставничество). 



- реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей в экономической  

сфере  общества ; 

- первичного анализа и использования 

социально-экономической  информации; 

- сознательного неприятия 

антиобщественного поведения 

4 Человек и 

природа 

6 знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми в 

духовной  сфере; 

- сущность общества как формы 

совместной 

жизнедеятельностилюдей;взаимосвязь  

природы  и  человека; 

- характерные черты и признаки 

биологической  характеристики  человека ; 

- содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения;  

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки;  

- человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, 

человека и природы); 

- оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

-  решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме, используя   

различные носители (СМИ, учебный текст 

и т.д.); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

-  самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- полноценного выполнения 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; 

применение на уроке групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат учащихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми, инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что дает возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения; 

организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся над 
их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
учащимся социально значимый 
опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 
(наставничество). 



- сознательного неприятия 

антиобщественного поведения 

 

13 Промежуточная 

аттестация 

2 Провести диагностику результатов 

обучения в 7 классе. Подвести итоги 

учебной работы за год. Наметить 

перспективы обучения в 8 классе 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе, текстов для чтения 

 

8 класс 

№ Раздел, тема программы Количе

ство 
часов 

Основные виды 

деятельности учащихся 

Реализация воспитательного 

потенциала урока/Модуль рабочей 

программы воспитания «Школьный 

урок» 

1 Введение.  1 Познакомиться с основным содержанием 

курса 8 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (учащимися) 

 

2 Личность и 

общество 

7 знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы 

совместной деятельности людей; 

глобализация глобальные  проблемы  

современности; 

- характерные черты и признаки 

экономической и правовой , социальной  и 

духовной  сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения;  

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки;  

- человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (учащимися), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

посредством соблюдения 

правил внутреннего распорядка 

в части, касающейся урока и 

соблюдения требований к 

единому орфографическому 

режиму; 



государства); 

- оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

-  решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме, используя   

различные носители (СМИ, учебный текст 

и т.д.); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

-  самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- полноценного выполнения 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 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что дает возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения 

3 Сфера духовной 

культуры 

8 знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми в 

духовной сфере  общества; в сфере  

образования, науки, религии; 

- сущность общества как формы 

совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки духовной  

сферы жизни общества;  

- содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения;  

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки;  

- человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

-  решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

учащихся; моделирования, 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что дает возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 



отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме, используя   

различные носители (СМИ, учебный текст 

и т.д.); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

-  самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- полноценного выполнения 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 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

учащимся социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

(наставничество). 

4 Экономика 9 знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми в 

экономической сфере; 

- сущность общества как формы 

совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки 

экономической  сферы  жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения;  

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки;  

- человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

-  решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме, используя   

различные носители (СМИ, учебный текст 

и т.д.); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

применение на уроке групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат учащихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми, инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что дает возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения; 

организация шефства 
мотивированных и 
эрудированных учащихся над 
их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
учащимся социально значимый 
опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 
(наставничество). 



-  самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- полноценного выполнения 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 

5 Социальная 

сфера 

9 знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми в 

экономической и правовой сферах; 

- сущность общества как формы 

совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки 

экономической и правовой  сфер жизни 

общества; 

- содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения;  

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки;  

- человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

-  решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме, используя   

различные носители (СМИ, учебный текст 

и т.д.); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

-  самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе, текстов для чтения, 

применение на уроке групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат учащихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что дает возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения. 



- полноценного выполнения 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 

6 Промежуточная 

аттестация 

1 Провести диагностику результатов 

обучения в 8 классе. Подвести итоги 

учебной работы за год. Наметить 

перспективы обучения в 9 классе 

 

 

9 класс 

№ Раздел, тема программы Количе

ство 
часов 

Основные виды 

деятельности учащихся 

Реализация воспитательного 

потенциала урока/Модуль рабочей 

программы воспитания «Школьный 

урок» 

1 Введение.  1 Познакомиться с основным содержанием 

курса 9 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в 

процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (учащимися) 

 

2 Политика  13 знать/понимать: 

-социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы 

совместной деятельности людей; 

 -характерные черты и признаки основных 

сфер жизни общества: 

- содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

-описывать   основные   социальные   

объекты,   выделяя   их   существенные   

признаки; человека как социально-

деятельное существо; основные социальные 

роли; 

-сравнивать социальные объекты, суждения 

об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействие общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства);  

- приводить примеры социальных объектов 

установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение учащихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (учащимися), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

посредством соблюдения 

правил внутреннего распорядка 

в части, касающейся урока и 

соблюдения требований к 

единому орфографическому 

режиму; 



определенного типа: социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи. 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.): 

различать в социальной информации факты 

и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- полноценного выполнения 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 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что дает возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения 

3 Право 19 знать/понимать: 

-социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы 

совместной деятельности людей; 

 -характерные черты и признаки основных 

сфер жизни общества: 

- содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

-описывать   основные   социальные   

объекты,   выделяя   их   существенные   

признаки; человека как социально-

деятельное существо; основные социальные 

роли; 

-сравнивать социальные объекты, суждения 

об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействие общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства);  

- приводить примеры социальных объектов 

определенного типа: социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи. 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.): 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

учащихся; моделирования, 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что дает возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

учащимся социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 



различать в социальной информации факты 

и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- полноценного выполнения 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 

(наставничество). 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

учащимся социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

(наставничество); 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что дает возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки 

зрения. 

4 Промежуточная 

аттестация 

2 Провести диагностику результатов 

обучения в 9 классе. Подвести итоги 

учебной работы за год.  

 

 
 
 

В качестве механизмов организации на уроке и внеурочной деятельности основных видов 
деятельности учащихся выступают:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем;  

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерп-ретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 



причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 

обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и  
т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулиров-ки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.);  
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы; 



 
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 
и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 
 

Перечень названия проектных и исследовательских работ: 

 Мое хобби

 На кого я похож?

 Моя семья
 Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность

 Мой класс

 благотворителях и меценатах

 Народные умельцы

 Государственные символы России

 Мы – многонациональный народ
 Социальный портрет моего сверстника.

 Знай свои права (пособие для подростка).

 Защита правопорядка.

 Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?).

 Бизнес (иллюстрированный словарь).

 Как работает современный рынок.
 Здоровый образ жизни.

 Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность.

 Мой город — город для всех.

 Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей.

 Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?).

 Человек долга — кто он, каков он?

 Свободное время школьника.



- взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, привлечение 

консультантов, экспертов и научных руководителей – привлечение специалистов Центра психолого-

педагогической поддержки для проведения Правовых часов, организации работы правовой палатки 
 
7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 
 

процесса  
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение  



  
 

Компоненты оснащения Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, 
 

учебного (предметного) локальные акты:  
 

кабинета основной школы ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  
 

 

 Федерации»,  
 

 Федеральныйгосударственныйобразовательный стандарт 
 

 основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
 

 образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
 

 1897  
 

 Примерная основная образовательная программа  образователь- 
 

 ного  учреждения.2015 (Стандарты второго поколения)  
  

 

Учебно-методические материалы: 
 

Рабочие программы по Обществознанию 5-9 классы к предметной 
линии учебников Л.Н.Боголюбова: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций М.: Просвещение, 2018 

 

УМК по предмету:  
Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2019 

 

Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2019 

 

Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2019 

 

Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2018 

 

Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2019 

 

 

ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: 

Обществознание 5 класс. Мультимедийное пособие. – Москва, 2014 г. 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.2011г. Мультимедийное 

пособие.  
Мультимедийный компьютер  
Колонки 

Мультимедийный проектор 

Многофункциональное устройство 

1.2.4. Оборудование (мебель): 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

Специализированная учебная мебель: 

Ученические парты 

Ученические стулья  
 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

5 класс 

Человек 

Выпускник научится: 



 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;  
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью;  
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;  
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий 

в поведении мальчиков и девочек;  
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 
общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 
параметров личности;  

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.  
Семья Выпускник 

научится:  
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев;  
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения семейных конфликтов;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 
системы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов.  
Родина 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 
Федерации;  

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 
страны;  

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 
адаптированных источников различного типа.  

Выпускник получит возможность научиться: 



• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

 

6 класс 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его

природы;
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
 характеризовать   и   иллюстрировать   конкретными   примерами   группы   потребностей

человека;
 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
Выпускник получит возможность научиться:  
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;

 

Человек среди людей  
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

 описывать основные социальные роли подростка;

 характеризовать межличностные отношения;

 объяснять причины межличностных конфликтов и основные пути их разрешения;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов. Выражать собственное отношение
к различным способам разрешения конфликтов.  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения межличностных конфликтов.

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения конфликтов;

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
конфликтов;

 находить и извлекать социальную информацию из адаптированных источников 
различного типа.
 

 

Нравственные основы жизни  
Выпускник научится: 



 раскрывать  роль  социальных  норм  как  регуляторов  общественной  жизни  и  поведения

человека;
 различать отдельные виды социальных норм;
 характеризовать основные нормы морали;
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения
и поступков других людей с нравственными ценностями;  

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 
этих качеств из истории и жизни современного общества;

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.

 

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится:  
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;  

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку;  
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 
системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека;  
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;  
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится:  
• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их;  
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности;  
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;  
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа;  
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт.  
Выпускник получит возможность научиться: 



 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания;  
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя;  
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 

8 класс  
Мир социальных отношений 

Выпускник научится:  
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных распознавать основные 
социальные общности и группы;  

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 
сущностные признаки;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;  
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем 

обществе, аргументировать свою позицию;  
• характеризовать собственные основные социальные роли;  
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе;  
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и 
использовать для решения задач;  

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 
данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;  

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;  
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе;  
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую 

из различных источников. 

 

Культурно-информационная среда общественной 
жизни Выпускник научится:  
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации;  
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа;  
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  
• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

9 класс 
 

Основы российского законодательства 



Выпускник научится:  
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 
уважении к закону и правопорядку;  

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и 
работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров;  
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления;  

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие;  
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами;  
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится:  
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления;  
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации;  
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства;  
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности;  
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя;  
• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;  
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 
 

 
 
 
 

Приложения «Тексты для чтения» 

Текст 1: Жорес Алферов: ученый, открывший миру путь в электронную эру. 

Сегодня мы не можем представить жизнь без сотовых телефонов и других гаджетов. А кому 

мы должны быть благодарны за это? Кто они люди, обеспечившие цифровой прорыв. Одни из них 

наш соотечественник Жорес Алферов.  



Алферов родился в 1930 году. Как нередко бывало в те времена, отец и мать дали ему имя в 

честь французского социалиста Жана Жореса, а его старшего брата, который погиб в Великую 

Отечественную войну, назвали Марксом. Это многое говорит о семье Жореса Ивановича. Они были 

коммунистами, энтузиастами, верившими в высокие идеалы. Таки был и Жорес. 

Еще на третьем курсе он начал заниматься полупроводниками, разрабатывал первые 

отечественные силовые транзисторы, которые выдерживают большие нагрузки. 

Позже в интервью Алферов говорил, что три выдающихся открытия в области физики в 

значительной степени изменили ход мировой истории во второй половине ХХ века. И в каждое из 

них огромный вклад вносили ученые АН СССР. 

Первое открытие - деление ядер урана, сделанное немецкими учеными Отто Ганом и Фрицем 

Штрасманом в 1938 году. Чуть позже Георгий Флеров и Константин Петржак обнаружили 

спонтанное деление тяжелых ядер. Второе открытие случилось в 1948 году - появился транзистор, 

который фактически открыл эру информатизации. Однако американские авторы изобретения не раз 

публично подчеркивали, что не было бы никакого транзистора, если бы ранее не работали такие 

гиганты, как Абрам Иоффе и Яков Френкель, начавшие исследования полупроводников в СССРеще в 

30-е годы. 

Наконец, третьим супероткрытием стало создание лазера, в котором участвовали выдающиеся 

советские физики Николай Басов и Александр Прохоров. 

Но зато все, что было сделано в мире в прорывной области 

полупроводниковыхгетероструктур, принадлежало советским ученым, подчеркивалАлферов. 

"Американцы практически только повторяли нас", - добавлял он. 

Изучая особый процесс — гетеропереход, группа Жореса Ивановича долго не могла получить 

практические результаты. Многие ученые говорили, что это тупиковое направление, но Алферов 

догадался, что для успеха нужны кристаллы высокой чистоты и особый способ их обработки. На 

основе такой технологии появилась возможность создать оптические лазеры, поэтому в какой-то 

степени Алферова можно считать отцом лазерной техники. 

К слову, Алферов всегда настаивал, что нельзя говорить о вкладе одного человека в науку. 

Одному человеку может прийти в голову идея, но развивает ее всегда коллектив. Правда, в 2000 году 

Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковыхгетероструктур из всей группы 

присудили только Алферову. 

Многие маститые ученые, получив всеобщее признание, после этого зачастую отходят от дел 

и спокойно почивают на лаврах. Алферов был не из таких. Ситуация с российской наукой, 

необходимость повышения поддержки ученых государством были предметом его ярких выступлений 

с разных трибун. 

"Для всякой уважающей себя страны есть, с моей точки зрения, три области, три 

привилегированные статьи бюджета, которые должны защищаться всегда. На первое место я ставлю 

здравоохранение, потому что человек должен быть физически здоровым прежде всего. На втором 

месте - образование, потому что необразованному человеку в XXI веке делать нечего. И на третье 

место я поставлю науку, потому что именно наука определяет будущее человечества", - 

подчеркивалАлферов. 

Красной нитью в речах ученого проходила главная, по мнению Алферова, проблема науки в 

России."Основная проблема российской науки сегодня - даже не низкое финансирование, которое 

по-прежнему в три-пять раз меньше, чем было в советские времена. Главная проблема - это 

невостребованность наших результатов экономикой и обществом", - указывал Алферов. 

Это он говорил, в том числе, и с трибуны Госдумы, депутатом которой от фракции КПРФ был 

с 1995 года. Хотя в самой этой партии академик и не состоял, но был сторонником социалистических 

идей. Заслуживает уважения то, что Алферов никогда не изменял своим идеям и принципам. Он был 

противником захоронения тела Владимира Ленина. Алферов отмечал, что тело Ленина "трогать не 

стоит и нельзя". 

Также он считал, что нет необходимости приглашать зарубежных тренеров в российский 

спорт. 

В ходе своей законотворческой деятельности Алферов выступал с критикой законопроекта о 

реформе Российской академии наук, начатой в 2013 году. Он считал, что вместо закона о реформе 

РАН необходимо разрабатывать и принимать закон, направленный на развитие 

высокотехнологичных отраслей промышленности. По его мнению, гражданская наука в России 

должна стоять отдельной строкой в госбюджете и на нее должно направляться порядка 4% ВВП. 



Алферов был соавтором законопроекта "образование для всех" (2016), совместно с 

однопартийцами выступал за исключение слова "услуга" из законов об образовании. Академик 

выступал и против ЕГЭ. 

Жоресу Алферову принадлежит идея организации в Санкт-Петербурге уникального вуза - 

Академического университета, ректором которого он был. Этот университет был создан для 

интеграции академической науки и образования, и объединил в своем составе научно-

исследовательские лаборатории, университетские кафедры и физико-технический лицей. 

Что касается основных мер по поддержке ученых, то, как считал Алферов, государство 

должно "определить, в чем мы отстаем, и поставить перед наукой цель". 

Возможно, во многом благодаря позиции такого человека, как Жорес Алферов, наука и 

технологии в последние годы были названы руководством страны приоритетом, необходимом для 

развития России, и получили серьезную поддержку со стороны государства. 

Сам Алферов отмечал, что смотрит в будущее российской науки с оптимизмом - "уже по той 

одной причине, что все пессимисты уехали". "И главное, что мне внушает оптимизм, - осознание, что 

у нас очень талантливый народ. Он может горы свернуть, надо только показать направление", - 

говорил легендарный ученый. 

Жорес Иванович очень радовался награде. Премия несколько изменила его жизнь. У него 

неожиданно появились деньги, за которые не нужно было отчитываться перед начальством. Эти 

деньги он до копейки пустил на свой фонд поддержки перспективных исследований и учебный центр 

при ФТИ. Жорес Иванович использовал их для продолжения своего дела, считая, что нужно 

вложиться в молодое поколение.  

 

 

Текст 2...о тех, кто делал физиками нас 

  

Aкадемик Исаак Константинович Кикоин (1908–1984) 

   

В течение многих лет Исаак Константинович на нашем факультете читал двух летний курс общей 

физики. Его манера говорить была академичной и, может быть, со стороны казалась излишне сухой. 

Однако содержание этих лекций могло вызвать и восхищение. Его выводы некоторых формул, 

например, в молекулярной физике, были совершенно новыми, их не было ни в одном учебнике. 

Несмотря на длинный и сложный вывод итогового выражения, лектор все время придерживался 

ясной логики и постоянно демонстрировал нам физическую сущность каждого этапа этого процесса. 

Было все понятно и, хотя к экзамену можно было готовиться по любому пособию, предпочтение 

отдавалось записям лекций. 

Исаак Константинович был не только лектором, но и руководителем студенческого научного 

кружка, отдавая немало времени воспитанию физиков-экспериментаторов. 

И даже на лекциях, рассказывая о разных физических эффектах и явлениях, он мог сказать, 

например: «Этот эффект назван в честь открывателя. Однако должен существовать и обратный 

эффект, еще не наблюдавшийся. Если вы его обнаружите, то он будет назван в вашу честь». 

Однажды он прочитал уникальный факультативный курс лекций, посвященный физическим 

историям, казусам и анекдотам. Большая физическая аудитория не могла вместить всех желающих. 

Исаак Константинович рассказывал о нарисованных фотографиях, якобы полученных в камере 

Вильсона, со следами «новой» элементарной частицы; комментировал разрекламированное в печати 

получение на московском заводе «Сантехника» КПД больше 100%; рассказывал о директорском 

приказе на одном из моторных заводов, по которому премировались работники, получившие 

рекордное значение косинуса — 1,03, и многое-многое другое. Все это мы слушали, затаив дыхание 

между взрывами смеха. 

Надо же такому случиться, что в аудиторию, где я готовился к ответу на первом экзамене по 

общей физике, вошел Исаак Константинович. Поговорив с преподавателями, ведущими экзамен, он 

взял со стола зачетную книжку и направился... ко мне. Можете ли вы, уважаемые читатели, 



представить себе мое состояние — сдаю экзамен своему соседу по лестничной площадке, знающему 

меня с детства. Должен признаться, что мое волнение сказалось на ответе, и я остался им недоволен, 

несмотря на полученную желанную оценку. 

Несколько лет спустя вышел в свет учебник «Молекулярная физика», написанный Исааком 

Константиновичем совместно с братом Абрамом Константиновичем, профессором Уральского 

университета. Он знал, что к тому времени я уже закончил учебу в университете по кафедре 

биофизики, и на подаренном мне экземпляре книги написал: «Эта книжка может пригодиться даже 

биофизикам». 
А.А. Замятнин,  

выпускник физфака МГУ (1964 г., кафедра биофизики),  

кандидат физ.мат., доктор биологических наук,  

профессор 
 

Текст 3. Физик Валерий Митрофанов о шести принципах воспитания учѐного, да и вообще любого 

профессионала 

Валерий Митрофанов — доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики 

колебаний физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, руководитель московской группы 

коллаборации LIGO. 

Американский астрофизик Кип Торн, в прошлом году получивший Нобелевскую премию по физике 

за поимку гравитационных волн, часто говорит, что этого открытия могло и не быть, если бы в своѐ 

время он не познакомился с Владимиром Борисовичем Брагинским. Этот советский физик-теоретик 

был учителем и другом Торна. По словам американца, на создание детектора LIGO, обнаружившего 

гравитационные волны, его вдохновил именно Владимир Борисович. 

Два года назад Брагинского не стало, но он всѐ же застал тот день, когда были зарегистрированы 

гравитационные волны. Он был и моим учителем. Вообще, он основал в МГУ собственную школу 

теоретической и экспериментальной физики. 

Часто вспоминаю, как Брагинский учил меня и моих сверстников. 

Я даже попытался сформулировать основные принципы его научной школы — стараюсь 

их поддерживать на факультете. Это такие базовые вещи, которые, на мой взгляд, могут помочь 

в воспитании, причѐм не только физика, но и успешного профессионала в любой другой сфере, даже 

не связанной с наукой. 

Первый принцип: нужно уметь ясно выражать свои мысли, доносить их до адресата чѐтко 

и максимально понятно. Не изложишь ясно результаты своего эксперимента — считай, его и вовсе 

не было. Владимир Борисович прекрасно писал статьи. Как он учил нас этому? Статью начинает 

меньшой балда, студент то есть. Чтобы никого не обижать, пусть это буду я в ученические годы. Вот 

приношу я свою работу Брагинскому и говорю: «Написал». Ну, он, понятное дело, сначала 

покритикует. Иногда в очень жѐсткой форме. Но потом, вопреки ожиданиям, он не говорит: «Иди 

и перепиши с учѐтом моих комментариев», а берѐт и пишет сам. Ему было важно, чтобы студент 

увидел свою работу в сравнении с работой профессионала. Ученик потом быстро понимает — 

сверяет предложения и видит, что он не сумел выразить, что раскрыл не так. 

Из этого вытекает второй принцип: учить лучше всего на личном примере. Несмотря на свой 

статус, Владимир Борисович никогда не переставал сам заниматься наукой, он делал все расчѐты 

по экспериментам. Далеко не каждый физик, сделав себе имя и завоевав авторитет, остаѐтся 

действующим учѐным. Такой подход — обучение на личном примере — хорошо работает в жизни. 

Мне кажется, только так и можно научить подрастающего человека поступать нравственно 

и благородно — совершая нравственные и благородные поступки у него на глазах. 

Третий принцип: ни в коем случае нельзя обманывать себя! Рассмотрим для примера такую 

ситуацию. Учѐный получает интересный и важный результат, который хорошо вписывается 



в определѐнную гипотезу. Естественно, что он хочет как можно быстрее опубликовать его, 

поделиться с коллегами. Но на этом этапе нужно быть осторожнее, нужно критически относиться 

к своим результатам, всегда подвергать их тщательному анализу, всевозможным перепроверкам. 

Так было с первой прямой регистрацией гравитационных волн детекторами LIGO. 14 сентября 2015 

года учѐные увидели сигнал с характерной формой. Она, казалось бы, не оставляла сомнений, что 

сигнал именно от слияния чѐрных дыр. Но только в конце января 2016 года после многочисленных 

проверок исследователи из LIGO убедили себя, что это не влияние случайных факторов, не артефакт, 

и послали статью об этом открытии в журнал PhysicalReviewLetters. 

Четвертый принцип: нужно браться за задачи, которые в настоящее время кажутся 

неразрешимыми. Брагинский считал, что только так можно подогреть интерес, научный азарт 

и обеспечить постоянное развитие. Одной из его любимых задач была следующая: как создать такие 

условия (и возможно ли вообще их создать), при которых поведение обычного макрообъекта, 

например кирпича, описывалось бы законами квантовой механики. 

Пятый принцип: каждый твой собеседник — полноправная личность. Даже если ты взрослый 

и авторитетный, ты должен уважать младшего, признавать мнение студента. В школе я был 

отличником и мало спорил со взрослыми, но с Брагинским спорил, он сам это поощрял. Я ему 

говорил: «Это не получится». Он отвечал: «А почему? Докажите расчѐтами». И очень часто он был 

прав. 

Я очень стараюсь культивировать эти принципы на факультете. Раскрою один секрет — эту 

хитрость, кажется, применял и Брагинский в отношении нас, своих учеников. Иногда, чтобы 

пробудить интерес к теме, нужно подкинуть неправильную идею, такую, чтобы у ученика возник 

диссонанс, желание поспорить и предложить свою идею, которая на самом деле окажется верной. 

Но это будет его верная идея! Студент будет с удовольствием с ней работать. 

И, пожалуй, последний, но не менее важный принцип: никогда не впадать в эйфорию. Даже 

если правильно что-то решил, эксперимент получился — всѐ равно нельзя. Это категорически 

запрещено! 

Я бы даже сказал, запрещено природой. Потому что от великой радости ты расслабляешься. 

А физика — это строгая наука. Это сложные системы, установки, на которые влияет множество 

факторов. Когда человек уж очень сильно радуется, он становится невнимательным, не учитывает 

все факторы и изменения — и всѐ может пойти насмарку. Но если так случилось, впадать в отчаяние 

тоже нельзя. Настоящий учѐный никогда не теряет головы. 

 https://kot.sh/statya/4595/horoshaya-shkola 

 

Текст 4.  Правила жизни Евгении Тимоновой 

ЗАПИСАЛА АНАСТАСИЯ СВАРОВСКАЯ 

Летняя школа — научно-просветительский лагерь на берегу Волги неподалѐку от Дубны. 

Независимый, междисциплинарный и очень многолюдный проект: из России и зарубежья сюда 

приезжают сотни школьников, студентов, молодых специалистов. Это одно из самых крупных из 

независимых летних мероприятий. 

Натуралист, популяризатор науки, автор и ведущая проекта «Все как у зверей» Евгения 

Тимонова приехала на биологическое отделение Летней школы, прочитала лекцию, а после 

этого поделилась своим подходом к жизни и работе. 

Делайте только то, что любите 

Это абсолютно железное правило. Если ты что-то делаешь, то должен понимать, зачем. Нельзя 

делать то, что тебе не нравится, и терпеть, сжав зубы, потому что, скорее всего, из этого ничего 

толкового не выйдет. 

https://kot.sh/statya/4595/horoshaya-shkola
http://letnyayashkola.org/


Я давно заметила, что все наши поступки делаются либо из страха, либо из любви. Все, что ты 

делаешь из любви, получается великолепно. Оно дает массу удовольствия и в конечном итоге 

начинает тебя содержать, даже если на первый взгляд это выглядит абсолютно безумным. 

Все, что ты делаешь из страха – поступаешь в университет, ходишь на работу – это не в коня корм. А 

то, что делается из любви, даже такие странные вещи, как бросить работу, которая тебе надоела, и 

начать снимать видео про животных, в конечном итоге становится твоим любимым делом жизни. 

Надо не бояться ничего и идти в сторону того, что нравится. 

Путешествуйте — так продлевается жизнь 

После 25 лет я полюбила путешествовать и подумала, что только этим бы и занималась. Я вдруг 

поняла, что не совсем правильно быть потребителем каких-то удовольствий: когда ты в одном месте 

зарабатываешь деньги, чтобы спустить их в другом. Это какой-то консюмеризм. 

Делать так, чтобы твоей работой были поездки – это истинное дао. 

У меня это получилось, правда, лишило отпуска. Теперь в моей жизни нет выходных, все размазано в 

постоянном делании проекта «Все как у зверей»: написание текстов, чтение лекций, съемка видео и 

многое другое. Каждый день в путешествии чувствуется как неделя в привычном образе жизни. 

Наши представления и ощущения времени складываются из количества впечатлений, а в дороге они 

максимальны. Хотите жить долго – путешествуйте, это самый простой способ удлинить жизнь. 

Ставьте рамки 

Когда ты ведешь достаточно свободный образ жизни, например, работаешь на фрилансе, надо 

ставить рамки. Мне в плане дисциплины помогают режиссер и продюсер, которые расписывают все 

дела. Мой внутренний менеджер не настолько развит, но меня воодушевляет дедлайн. Я 

искусственно загоняю себя в рамки, например, подписываю договор с книжным издательством, 

согласно которому книга должна выйти через год. Пока ты просто думаешь, что нужно написать 

книгу, то никогда ее не напишешь. Когда у тебя на столе лежит бумага, а рядом стоит издатель с 

укоризненным взглядом и показывает на пункт «издержки при срыве графиков», тогда и 

вдохновение идет. Так что совсем без рамок нельзя. 

Выходите из комнаты 

Надо чаще выходить из стандартного образа жизни, наделать ошибок, понять, что твои даже самые 

ужасные провалы вообще не смертельны, и жизнь после этого продолжается. 

Ты вроде накосячил везде, где мог, но ничего не случилось. После этого понимаешь, что ошибок в 

принципе не существует, единственная ошибка – сам страх совершить ошибку, не выходить из 

комнаты. Но как только ты вышел, начинается самое интересное. 

Любую жизненную ситуацию мы воспринимаем здесь и сейчас, это ограниченное поле зрения. Мы 

не знаем, как эта «глобальная неудача» сработает в перспективе. Я много раз оборачивалась назад и 

видела, что без историй, которые мне казались фатальными, не было бы того, что сейчас меня 

полностью устраивает. Ошибки – это ровно то, что мне было нужно. То, во что ошибки 

превращаются по истечении времени, постепенно приучает не бояться, радоваться и выходить из 

комнаты. 

 Текст 5. На сегодняшний день 1 млрд. человек на Земле не имеет возможности пить нормальную 

питьевую воду и 10 млн. человек ежегодно гибнут из-за заражѐнной воды. Программа ООН по 

окружающей среде (United Nations Environment Programme – ЮНЕП) недавно опубликовала данные, 

согласно которым 30 % населения Земли столкнутся с нехваткой питьевой воды к 2050 году. Но даже 

там, где вода будет в наличии, проблемой станет ее качество. Уже сейчас более 80 % всех болезней в 

развивающемся мире связано с водным загрязнением. Чтобы вода приносила пользу, еѐ необходимо 

очистить от всяких вредных примесей и доставить чистой человеку. На кировских водопроводных 

станциях вода проходит четыре стадии очистки и в результате оказывается довольно чистой, 



соответствует нормам ГОСТа (Государственного стандарта качества). Современные станции по 

очистке воды представляют собой сложный комплекс специальных сооружений и устройств. 

 
Текст 6. Россия – государство, одно из самых обеспеченных пресной водой, однако проблема качества этой 

воды стоит очень остро. Наша страна входит в 62 Схема городской водоочистительной станции число 

мировых лидеров по загрязнению собственных водных ресурсов. Водоѐмы постоянно загрязняются путѐм 

попадания в них бесчисленного множества недоочищенных согласно нормам сточных вод промышленных 

предприятий, сельскохозяйственных комплексов, отходов шахт и иных добывающих полезные ископаемые 

структур. Свою лепту в загрязнение водоѐмов вносит также железнодорожный и водный транспорт. Вещества, 

попадающие в водоѐмы, активно изменяют 

физические свойства воды, ее структуру. Появляется достаточно неприятный запах, привкус, также меняется 

химический состав воды – в нѐм появляются крайне вредные вещества и их соединения – некоторые из них 

концентрируются на поверхности водоѐмов, другие откладываются на дне. Также отходы и прочие вещества 

проникают и в подземные воды. Таким образом, загрязнение водных ресурсов, это, в общем, изменения 

свойств воды любым путѐм: будь то физический, химический, биологический и т. п. Связано оно, как правило, 

со сбросом в водоѐм веществ (газообразных, жидких или твѐрдых), которые наносят значительный урон 

народному хозяйству, а также жизни и здоровью населения. 

 

Текст 7. Питьевая вода – способ передачи кишечных инфекций и многих других возбудителей заболеваний. 

По статистике ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) 85 % заболеваний передается через воду, и от 

этих заболеваний умирает ежегодно 25 миллионов человек. С целью уничтожения в воде инфекций 

проводится ее обеззараживание. Эта процедура может производиться химическими веществами. Чаще всего 

используются серебро, йод, озон, хлор. Наиболее распространено в России обеззараживание воды хлором – 

хлорирование. Озонирование воды (обработка воды озоном) проводят не только для уничтожения инфекций 

(дезинфекция), но и для того, чтобы воду обесцветить, а также удалить запах (дезодорировать). Среди 

наиболее простых видов обеззараживания воды самый популярный, несложный и недорогой – кипячение. 

Такое обеззараживание воды очень просто организовать и оно достаточно надежно избавляет воду от 

большого числа возбудителей заболеваний. При этом вкусовые качества воды мало меняются. В последнее 

время для обеззараживания воды начинают активно применяться лампы (установки) ультрафиолетового 

обеззараживания. Но, всѐ-таки, единственно верно и полностью эффективного способа обеззараживания воды 

пока не существует, и в каждом конкретном случае нужно индивидуально подходить к выбору способа 

обеззараживания воды. 

 

Текст 8. Любая концепция человека исходит из наличия в нѐм природного и разумного. С этим связано 

различие дисциплин, изучающих человека. Разумная сторона исследуется философией и другими 

гуманитарными дисциплинами, а животная — биологией, медициной и другими науками. Целостный 

образ человека складывается как сумма этих познаний. Но две стороны человеческой природы 

расцениваются далеко не как равные. Согласно философии, только разум является определяющим в 

человеке, ибо подчиняет страсти души и контролирует телесное поведение. Биология, наоборот, 

объявляет главной другую половину, считает человека высшим животным, разум которого генетически 

зависит от природы...Однако и философия, и религия, и биология одинаково возвышают человека 

над остальной природой и признают, хотя и по разным основаниям, его принципиальное своеобразие. 

Таким образом, проблема состоит не в том, чтобы примирить эти подходы путѐм простого суммирования 

накопленных ими знаний, а в том, чтобы выйти на новое определение человека и вписать его в природу 

без того, чтобы переоценивать его своеобразие: человек противостоит остальной природе не как житель 

иного, высшего мира, а как существо, в котором осуществляется план самой природы. 

 

Текст 9. Основным проявлением нравственной жизни человека является чувство ответственности перед 

окружающими и самим собой. Правила, которыми люди руководствуются в своих взаимоотношениях, 

составляют нормы нравственности; они формируются стихийно и выступают как неписаные законы: им 

подчиняются как должному. Это и мера требований общества к людям, и мера воздаяния по заслугам в 

виде одобрения или осуждения. Правильной мерой требования или воздаяния является справедливость: 

справедливо наказание преступника; несправедливо требовать от человека больше, чем он может дать; 

нет справедливости вне равенства людей перед законом. 



Нравственность предполагает относительную свободу воли, что обеспечивает возможность 

сознательного выбора определѐнной позиции, принятия решения и ответственности за содеянное. 

Всюду, где человек связан с другими людьми определѐнными отношениями, возникают взаимные 

обязанности. Человека побуждает выполнять свой долг осознание им интересов окружающих и своих 

обязательств по отношению к ним. Кроме знания моральных принципов важно ещѐ и переживание их. 

Если человек переживает несчастья людей как свои собственные, тогда он становится способен не 

только знать, но и переживать свой долг. Иначе говоря, долгом является то, что должно быть исполнено 

из моральных, а не из правовых соображений. С моральной точки зрения я должен и совершить 

моральный поступок, и иметь соответствующее субъективное умонастроение. В системе нравственных 

категорий важное место принадлежит достоинству личности, т. е. осознанию ею своего общественного 

значения и права на общественное уважение и 

самоуважение.   (по материалам энциклопедии для школьников) 

 
Текст 10. Каждое общество ценит определѐнные качества личности выше других, и дети усваивают и 

развивают эти качества благодаря социализации. Методы социализации зависят от того, какие именно 

качества личности ценятся выше, и в разных культурах они могут быть очень разными. В американском 

обществе высоко ценятся такие качества, как уверенность в себе, умение владеть собой и агрессивность; 

в Индии традиционно сложились противоположные ценности: созерцательность, пассивность. 

Эти культурные ценности лежат в основе социальных норм. Нормами называются ожидания и стандарты, 

управляющие взаимодействием людей. Некоторые нормы представлены в законах, запрещающих 

воровство, нападение на другого человека, нарушение контракта и т.д. Такие законы являются 

социальными нормами, и те, кто нарушает их, подвергаются наказанию. На наше поведение в 

повседневной жизни воздействует множество ожиданий: мы должны быть вежливыми по отношению к 

другим людям; когда мы гостим в доме друга, следует сделать подарок для его семьи; в автобусе надо 

уступать места пожилым и инвалидам. Эти ожидания мы предъявляем и к нашим детям. На поведение 

людей влияют не только нормы. Огромное воздействие на их поступки и стремления оказывают 

культурные идеалы данного общества. Кроме того, поскольку эти идеалы формируются на основе многих 

ценностей, общество избегает всеобщего единообразия. Например, мы ценим науку, поэтому имя 

Альберта Эйнштейна пользуется почѐтом и уважением. Мы также высоко ценим спорт, присваивая 

знаменитым спортсменам высокий социальный статус. <…> Социализация — двусторонний, 

разнонаправленный процесс. Происходит взаимовлияние между биологическими факторами и культурой, 

а также между теми, кто осуществляет социализацию, и теми, кто социализируется. 

(По Н. Смелзеру) 

 

Текст 11. Есть люди, для которых соблюдение точного, сложного и многогранного режима – своего 

рода хобби. Они всегда знают, что им надлежит делать в следующий момент, у них всѐ расписано. 

Другие поступают так по необходимости, из-за большого числа разнообразных нагрузок. Но для 

подавляющего большинства такое чѐткое расписание нереально – их жизнь слишком зависит от 

непредвидимых внешних обстоятельств. Поэтому главнейший принцип составления расписания – 

чем меньше предусмотрено в нѐм пунктов, тем лучше. Неожиданно зашедший в гости приятель, 

телефонный звонок или интересная телепередача легко могут разрушить даже самые благие 

намерения. При составлении режима необходимо прежде всего считаться с реальностью внешнего 

мира.               Но не забудем ещѐ и реальность внутреннего. Люди различаются не только своим 

сознательным отношением к режиму, но и, если можно так выразиться, способностями к нему. 

Некоторым людям режим дня даѐтся почти без усилий, даже при неблагоприятных 

условиях,                 он будто сам собой вытекает из их натуры. Я называю таких людей «ритмиками». 

Не берусь утверждать, что главное в возникновении этого типа: рано и прочно выработанная 

привычка или прирождѐнная психофизиологическая скоординированность. Другой полюс – 

дизритмики. Мозг и организм этих людей не вписываются ни в какие режимные рамки: их 

внутренние ритмы слишком сложны, изменчивы, мало предсказуемы, плохо управляемы. Это два 

крайних полюса. Обычный человек находится где-то между тем и другим. 

Нечего и говорить, что в обычном режиме трудового дня ритмикам живѐтся хорошо, полуритмикам 

средне, а дизритмик оказывается в положении хронической катастрофы. Если он подчиняется 

ритмам среды, он плохо себя чувствует. Если не подчиняется – тоже плохо, ибо никто ему этого не 

прощает. Относительно жѐсткого режима, принятого обществом, их внутренняя организация, 

конечно, неудачна, но это не значит, что они не представляют собой более совершенный тип по 

каким-то другим критериям. 



Если вы в течение ряда лет честно выдерживали режимы и перепробовали несколько  

вариантов             с достаточной длительностью, но всѐ равно ничего не получалось, то вы, скорее 

всего, дизритмик. Не требуйте от себя высокой продуктивности в те часы и дни, когда организм еѐ не 

даѐт, подлавливайте хорошее время и полноценно выкладывайтесь. Возможно, изучив себя, вам 

удастся и в неправильных колебаниях вашего состояния уловить кое-какие закономерности. Кроме 

того, всѐ меняется: со временем, быть может, изменятся и ритмы вашего организма; возможно, они 

упростятся и скоординируются. 

(По В. Леви) 

 
Текст 12. Человек – житель двух удивительных миров. В первом из них он рождается и 

существует                   в своѐм физическом облике. Этот мир дарует ему тело с многообразными 

свойствами и возможностями; определяет среду, в которой ему предстоит расти, стареть и умирать. 

Имена этого мира – Земля, Эпоха, Страна. Второй мир каждый из нас постепенно открывает в себе 

самом и затем развивает, совершенствует, расширяет его границы. Это внутренний мир, душа, мир 

по имени «Я». 

Нет смысла задаваться вопросом о том, какой из миров важнее, значительнее. Каждый миг мы 

пребываем в уникальном пространстве, где они встречаются, пересекаются, дополняют и определяют 

друг друга. Порой создаѐтся впечатление, что я, лично я, веду себя так, как считаю нужным. 

А на самом деле это природные свойства тела – особенности нервной системы, обмена веществ, 

физической конституции – влияют на наши реакции, их силу, продолжительность, возможности. 

Внутренний мир так же влияет на внешний. Человек старается организовать окружающее 

пространство так, чтобы оно отвечало его устремлениям, желаниям, ценностям. 

Внутренний мир человека доступен для познания, понимания и изменения. Но внутренний мир – 

тайна, принадлежащая одному человеку. Человек может поведать о собственном внутреннем мире 

другим людям, приоткрыть завесу тайны. Так делают писатели и поэты, художники и композиторы в 

процессе творчества. Так поступают по отношению друг к другу влюблѐнные, друзья и все те, кто 

чувствует душевную близость, духовное родство. Общаясь, читая книги, наслаждаясь музыкой или 

живописью, мы обнаруживаем новые стороны собственной души. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

 
Текст 13. В жизни приходится очень много спорить, возражать, опровергать мнение 

других,                             не соглашаться… В споре сразу же обнаруживается интеллигентность, 

логичность мышления, вежливость, умение уважать людей и... самоуважение. Если в споре человек 

заботится не столько об истине, сколько о победе над своим противником, не умеет выслушать 

своего противника, стремится противника «перекричать», испугать обвинениями, – это пустой 

человек, и спор его пустой. Как же ведѐт спор умный и вежливый спорщик? 

Прежде всего, он внимательно выслушивает своего противника – человека, который не согласен с 

его мнением. Больше того, если ему что-либо неясно в позициях его противника, он задаѐт ему 

дополнительные вопросы. И ещѐ: если даже все позиции противника ясны, он выберет самые слабые 

пункты в утверждениях противника и переспросит, это ли утверждает его противник. 

Внимательно выслушивая своего противника и переспрашивая, спорящий достигает трѐх целей: 1) 

противник не сможет возразить тем, что его «неправильно поняли», что он «этого не утверждал»; 2) 

спорящий своим внимательным отношением к мнению противника сразу завоѐвывает себе симпатии 

среди тех, кто наблюдает за спором; 3) спорящий, слушая и переспрашивая, выигрывает время для 

того, чтобы обдумать свои собственные возражения                      (а это тоже немаловажно), уточнить 

свои позиции в споре. В дальнейшем, возражая, никогда не следует прибегать к недозволенным 

приѐмам спора и придерживаться следующих правил: 1) возражать, но не обвинять; 2) не «читать в 

сердце», не пытаться проникнуть в мотивы убеждений противника («вы стоите на этой точке зрения, 

потому что она вам выгодна»,                         «вы так говорите, потому что вы сам такой» и т.п.); 3) не 

отклоняться в сторону от темы спора; спор нужно уметь доводить до конца, то есть либо до 

опровержения тезиса противника,                         либо до признания правоты противника. 

На последнем своѐм утверждении я хочу остановиться особо. 

Если вы с самого начала ведѐте спор вежливо и спокойно, без заносчивости, то тем 

самым                    вы обеспечиваете себе спокойное отступление с достоинством. 

(Д.С. Лихачѐв) 

 



Текст 14.  У каждого человека, помимо небольших и «временных» личных целей, в жизни 

непременно должна быть одна большая личностная цель, и тогда риск неудач будет сведѐн до 

минимума. 

В самом деле. В маленьких целях доля возможной неудачи всегда большая. Поставили себе целью 

чисто бытовую задачу – купить хорошие вещи, а достались вам вещи второго сорта. Такое случается 

часто. Если эта маленькая задача была для вас главной, вы будете чувствовать себя несчастным. Но 

если эта маленькая цель для вас была «попутной» и вы осознавали еѐ как «попутную» и 

«небольшую», вы даже не очень обратите внимание на свою «неудачу». 

Поставьте себе задачу побольше. Например, стать хорошим врачом. Здесь случайных неудач будет 

меньше. 

Ну, а если вы поставили себе надличностную цель, предположим, самую общую: приносить как 

можно больше пользы людям? Какие здесь «роковые» неудачи могут вам помешать выполнить свою 

большую жизненную задачу? К выполнению еѐ можно стремиться в любых обстоятельствах, а 

неудачи? «Нулевой результат» и только в отдельных случаях… Но в целом успех вам будет 

сопутствовать – успех и признание окружающих. И если в достижении этой задачи вам будет 

сопутствовать успех, то и счастье вам будет обеспечено. Надо быть увлечѐнным своей профессией, 

своим делом, теми людьми, которым непосредственно оказываешь помощь, и теми, которым 

приносишь помощь «издали», не видя их. Последнее особенно трудно, но не недостижимо. И вот об 

этом последнем хочется рассказать как можно яснее. 

В жизни человека огромную роль играет любовь. Сперва это любовь к своим родителям, к своей 

семье. Потом это любовь к своей школе, к своему классу – классным товарищам и подругам; к 

своему селу или городу. Ещѐ одна важнейшая ступень – любовь к своему народу, к своей стране. 

Любовь к своей стране и своему народу – это и есть то надличностное начало, которое по-

настоящему освящает (делает святой) всю деятельность человека, приносит ему настоящее счастье, 

избавляет от неприятностей, мелких личных неудач. 

(По Д.С. Лихачѐву) 

 


