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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету обществознание разработана 

как нормативно-правовой документ для организации учебного процесса для 

обучающихся 9 «Б» класса с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) образовательного учреждения «Неманское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа». Содержательный статус программы – 

базовая. Она определяет минимальный объем содержания курса обществознания для 

основной школы и результату образования обучающихся основной школы по 

обществознанию согласно учебному плану образовательного учреждения.   

Адаптированная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю). Сроки реализации программы 2021-2022 учебный год. 

Данная программа по обществознанию модифицирована на основе примерной 

программы и программы по обществознанию, разработанной коллективом под 

редакцией Л.Н. Боголюбова.  

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

для 9 «Б» класса составлена на основании нормативных документов:  

•  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

• Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

• Постановление главного государственного врача Российской Федерации  

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», зарегистрированного Министерством 

юстиции РФ от 18.12.2020 №61573; 

• Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

• Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 18.05.2020)  

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• Устав Неманского СУВУ. 

В основу разработки программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

Основная цель - построение образовательного процесса для ребенка с ОВЗ в 

соответствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей его развития 

и образовательных потребностей. 

 Основные цели изучения данного предмета ― создание условий для 

социальной адаптации обучающихся с интеллектуальным нарушением путем 

повышения их правовой и этической грамотности как основы интеграции в 

современное общество; формирование нравственного и правового сознания 

развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), умения реализовывать правовые знания в 

процессе правомерного социально-активного поведения. 

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; освоение  на 

уровне функциональной грамотности системы  знаний,  необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; овладение умениями  познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; формирование опыта  применения полученных знаний для 
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решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Коррекционные цели программы: 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности; 

- формирование произвольной деятельности и поведения; 

- коррекция нарушения речи 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

- активизация познавательной деятельности обучающихся (достигается 

реализацией принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта 

новизны» при решении учебных задач); 

- повышение уровня их умственного развития (приемы анализа, сравнения, 

обобщения, навыки группировки и классификации); 

- нормализация учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля, 

самооценки; 

- развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с 

обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей 

действительности; 

- осуществлять психокоррекцию поведения ребенка (коррекция недостатков 

эмоционально-личностного и социального развития); 

- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, 

правильного поведения. 

- социально-трудовая адаптация. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Темы 

изучаются таким образом, чтобы обучающиеся могли опознавать их, опираясь на 

существенные признаки. По другим вопросам обучающиеся получают только общее 

представление. Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей 

крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и 

упражнения. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с их 

автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу накладывается 

необходимая теория, которая нередко уже в ходе деятельности самостоятельно 

осознается обучающимися, поэтому Программа составлена с учетом того, чтобы 

сформировать прочные умения и навыки обучающихся с ОВЗ по предмету 

«Обществознание». Психологические особенности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Развитие ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность 

детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 
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деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, 

нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). Чаще всего 

интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Это влияет на психофизическое развитие ребенка: страдают 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают также эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 

является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению, но 

своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относи-

тельно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и 

восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается недостаточность: 

неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых и других ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Однако особая организация 

учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают 

качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым 

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации 

их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д. 

Из всех видов мышления у обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла 

явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выпол-
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нять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени с 

корригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обуче-

ния, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее раз-

витым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 

память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) прояв-

ляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала. Использование различных дополнительных средств и приемов 

в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать 

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями 

его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости 

внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для 

обучающегося и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, 

что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в 

большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированость, фрагментарность, уподобление 
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образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного 

материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. У школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опы-

ту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение система-

тической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положи-

тельные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. 

Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― 

письменной.  

Моторная сфера детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координа-

цией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на 

овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной 

моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (инте-

ллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют 

или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие не посильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, 

как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 
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особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотива-

ционной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку обучающиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в 

задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе 

выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 

действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 

их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 

длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, труд.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Адаптированная программа предусматривает формирование у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями обще учебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования 

являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность  

• владение такими видами публичных выступлений  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках, и в доступной социальной 

практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 
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Предполагается использование следующих форм организации обучения: 

фронтальная, групповая, индивидуальная формы, их сочетание и выбор зависят от 

конкретного урока и класса. 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу 

обучающихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности. Минимальный набор выполняемых обучающимися работ включает в 

себя: 

• извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

• формулирование собственных оценочных суждений о современном 

обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

• наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной 

жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-   политические, 

культурологические знания; 

• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых 

учебных задачах и в реальной жизни; 

• совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных 

проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам относятся:    

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
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5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений.  Определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по этому 

варианту программы. 

Минимальный уровень: 

• знание названия страны, в которой мы живем; названий государственных 

символов России;  

• представление о том, что поведение человека в обществе регулируют 

определенные правила (нормы) и законы;  

• знание названия основного закона страны, по которому мы живем; 

• знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

• написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение 

стандартных бланков. 

Достаточный уровень: 

• знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, 

гражданин);  

• представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

• представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ;  
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• знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

• знание основных изученных терминов и их определения;  

• написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

• оформление стандартных бланков; 

• знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует 

обращаться для решения практических жизненных задач; 

• поиск информации в разных источниках. 

В результате изучения предмета «Обществознание» обучающиеся должны 

знать/понимать: 

- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном 

контексте и правильно использовать в устной и письменной речи; 

- Конституция РФ –основной закон страны; 

- основные положения разделов курса – «Политика», «Право»; 

- разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 

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, выделять 

их общие черты и различия; 

- 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; 

- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической 

силы; 

- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- анализировать текст Конституции и других нормативных актов. 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать 

суждения об их ценности, уровне или назначении. 

Владеть компетенциями. 

-  Информационно- поисковой; 

- Учебно-познавательной; 

- Коммуникативной; 

- Рефлексивной; 

Практическое использование приобретенных знаний в повседневной жизни 

для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
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- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

3. Содержание учебного предмета 

Глава I. Политика. 

Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в жизни общества. 

Политическая жизнь и СМИ. Происхождение государства. Признаки государства. 

Формы государства. Гражданство. Политические режимы: тоталитарный, 

авторитарный и демократический. Правовое государство. Гражданское общество и 

государство. Местное самоуправление. Общественная палата. Выборы, референдум. 

Участие граждан в политической жизни. Значение свободы слова. Опасность 

политического экстремизма. Политика – дело каждого? 

Общественно-политические движения. Политические партии.  

Межгосударственные и международные отношения. Межгосударственное 

сотрудничество. Межгосударственные конфликты и способы их решения. 

Международные организации. 

Практическая работа «Политика в жизни человека» 

Глава II. Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя. Основы отношений человека и гражданина с 

государством. Права и свободы человека. Международные правовые документы. 

Юридические гарантии и система защиты прав человека. Права ребенка. 

Президент – глава государства. Федеральное Собрание. Правительство России 

– высший орган исполнительной власти. Правовой статус субъектов РФ. Равноправие 

субъектов РФ. Принципы федеративного устройства России. 

Судебная власть. Суды РФ. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. 

Правоохранительные органы – полиция, прокуратура, адвокатура, нотариат. 

Практическая работа ««Гражданин и государство». 

Глава III. Основы российского законодательства. 

Что такое право? Мера свободы. Справедливости и ответственности. Норма 

права. Закон. Система законодательства. Право и закон. Правоотношения и субъекты 

права. Правонарушения и юридическая ответственность. Виды правонарушений: 

проступок и преступление. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Виды договоров и 

гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Способы защиты гражданских прав.  

Право на труд. Трудовые отношения. 

Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных 

правоотношений. Права и обязанности супругов, родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Административное право. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовно-правовые отношения. Понятие преступления. Уголовное наказание и 

ответственность несовершеннолетних. 
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Право на образование. Итоговая аттестация. Права, обязанности и ответственность 

обучающихся. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов.  

Практическая работа «Учимся устраиваться на работу», «Основы российского 

законодательства» 

Обобщение и контроль. 

4. Тематическое планирование учебного предмета 

Таблица тематического планирования по обществознанию на 9 Б класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Политика (10 ч.) 

С учетом психологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ в 

данной теме предусмотрена следующая коррекционная работа: 

 - при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение 

положений содержания тем, их отработка, при которой детям с ОВЗ предлагаются 

облегчённые задания, образец для изучения; 

 - при закреплении тем, при работе с вопросами и заданиями допускается 

пользоваться схемами- алгоритмами; выполнять облегченные задания, работать по 

готовым таблицам и схемам;  

- при написании контрольной работы критерии занижены 

1 Инструктаж по ТБ. 

Политика и власть. 

1 Знать правила поведения и ТБ. Знать, что такое 

политика, какую роль играет политика в жизни 

общества, называть главные особенности 

политической власти. 

2 Государство. 

Входная 

контрольная работа 

1 Знать признаки и формы государства, называть 

различные точки зрения причин появления 

государства. Уметь сравнивать 

конституционную и абсолютную монархию. 

3 Политические 

режимы. Анализ 

контрольной работы 

 

1 Знать, что означает понятие «политический 

режим», основные виды политических 

режимов, сравнивать тоталитарный и 

авторитарный режимы. Уметь характеризовать 

развитие демократии в современном обществе. 

4 Правовое 

государство. 

1 Знать принципы правового государства. Уметь 

характеризовать ветви власти, объяснять 

смысл понятия «право выше власти», 

осуществлять поиск социальной информации. 

5 Гражданское 

общество и 

государство. 

1 Знать основные признаки гражданского 

общества. Уметь объяснять различия между 

государственным управлением и местным 

самоуправлением. 
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6 Участие граждан в 

политической 

жизни. 

1 Знать условия, при которых человек может 

сознательно участвовать в политической 

жизни, уметь оценивать значение принципов 

конституционного строя. 

7 Политические 

партии и движения. 

1 Знать, что такое политические партии и 

общественные движения. Уметь объяснять, 

почему в обществе возникают общественно-

политические движения. 

8 Межгосударственн

ые отношения 

1 Научатся объяснять новые понятия. 

Характеризовать межгосударственные и 

международные отношения. Называть 

международные организации. 

9 Практическая 

работа «Политика в 

жизни человека.  

1 Определять основные положения главы, 

раздела, анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

10 Повторение по 

разделу «Политика» 

1 

Гражданин и государство (9 ч) 

11 

 

Основы 

конституционного 

строя РФ. 

1 

 

Знать, почему Конституция является законом 

высшей юридической силы, что является 

принципом правового государства, называть 

отличия между статусом человека и 

гражданина. 

Называть главные задачи Конституции. 

Характеризовать принципы федерального 

устройства РФ. 

12  Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

1 Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав 

человека не является юридическим 

документом. Классифицировать права и 

свободы (приводить примеры различных 

групп прав). Знать особенности юридических 

норм, характеризовать значимость права. 

13 Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

1 

14 Высшие органы 

государственной 

власти в РФ 

1 Научатся объяснять новые понятия. 

Понимают требования к кандидату на пост 

Президента страны и прядок его избрания.  

15 Россия – 

федеративное 

государство. 

Промежуточная 

контрольная работа 

за 1 п/г 

1 Научатся объяснять новые понятия. Различать 

и характеризовать субъекты РФ. Объяснять 

федеративный характер нашего государства. 

Знать основные признаки федерализма. Знать, 

чем обеспечивается целостность РФ. 
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16 Судебная система 

РФ. Анализ 

контрольной работы 

1 Научатся объяснять новые понятия. 

Характеризовать судебную власть РФ. Знать 

основные принципы судопроизводства. Знать, 

как гражданин РФ может осуществить свое 

конституционное право на участие в 

отправлении правосудия. 

17 Правоохранительны

е органы РФ 

1 Научатся объяснять новые понятия. 

Называть основные правоохранительные 

органы РФ. Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и судебной 

системы. 

Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов. 

 

18 Практическая 

работа «Гражданин 

и государство» 

1 Научатся работать с текстом учебника и 

дополнительными источниками, 

анализировать таблицы; решать логические 

задачи; высказывать собственное мнение, 

суждения. 
19 Повторение по 

разделу «Гражданин 

и государство» 

1 

                           Основы российского законодательства (13 ч) 

20 Роль права в жизни 

человека, общества 

и государства 

      1 Научатся объяснять новые понятия. 

Объяснять, почему закон является норматив-

ным актом высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное 

право. Характеризовать основные элементы 

системы российского законодательства. 

 

21 Правоотношения и 

субъекты права 

      1 Научатся объяснять новые понятия. Объяснять 

причины субъективности прав и юридического 

закрепления обязанностей участников 

правоотношений. Раскрывать особенности 

возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и юридических 

лиц.  

22 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

      1 Научатся называть основные виды и признаки 

правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответствен-

ность в качестве критерия правомерного 

поведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности. 

23 Гражданские 

правоотношения. 

1 Знать суть гражданского права и особенности 

гражданских правоотношений. Уметь 

объяснять, в чем проявляется гражданская 
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дееспособность несовершеннолетних, 

характеризовать виды гражданско-правовых 

договоров. 

24 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

1 Знать, какие права и обязанности включаются 

в трудовой договор, в чем заключается 

значение дисциплины труда. 

Характеризовать особенности трудовых 

правоотношений. Объяснять роль трудового 

договора в отношениях между работниками и 

работодателями. Раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Называть основные 

юридические гарантии права на свободный 

труд. 

25 Практическая 

работа «Учимся 

устраиваться на 

работу» 

1 

26 Семья под защитой 

закона 

1 Знать, каковы условия вступления в брак и 

препятствия к его заключению, что такое 

брачный договор, что понимается под 

родительскими правами, какими правами и 

обязанностями обладает ребенок, в чем 

сущность, цели и принципы семейного права, 

в чем суть личных и имущественных 

отношений супругов. 

27 Административные 

правоотношения. 

1 Знать, какую сферу общественных отношений 

регулирует административное право, в чем 

состоят важнейшие черты административных 

отношений. 

28 Уголовно-правовые 

отношения. 

1 Знать особенности уголовного права и 

уголовно-правовых отношений, познакомятся 

с признаками, характеризующими 

преступление. 

29 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

1  Понимать, что дает образованность человеку 

для выполнения им его гражданских 

обязанностей. Различать право на образование 

применительно к основной и полной средней 

школе. Объяснять взаимосвязь права на 

образование и обязанности получить 

образование. 

30 Международно-

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов. 

1 Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, 

направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного 

населения. Указывать методы и средства 

ведения войны, которые запрещены 
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31 Практическая 

работа «Основы 

российского 

законодательства» 

1 Научатся работать с текстом учебника и 

дополнительными источниками, 

анализировать таблицы; решать логические 

задачи; высказывать собственное мнение, 

суждения 

32 Обобщение и 

повторение 

1 Знать основные положения главы, раздела. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

 

33 

Промежуточная 

контрольная работа 

за год 

 

1 

Знать основные понятия за курс 9 класса. 

Уметь находить и анализировать 

информацию, высказывать собственные 

суждения, объяснять значение понятий. 

Творческие работы. 
34 Заключительный 

урок «Я Гражданин 

России» Анализ 

контрольной работы 

1 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

1.  Обществознание.  9 класс.  Учебник / Под ред.  Л.Н. Боголюбова и др.  М.: 

Просвещение, 2019 

2.  Обществознание.  9 класс.  Электронное приложение к учебнику под ред.  

Л.Н. Боголюбова М: Просвещение 2019 

3.Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников для 5-9 

классов под ред. Л.Н. Боголюбова Пособие для учителей М: Просвещение 2016 

4.Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова 

под ред. Л.Н. Боголюбова. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 2016 

5. Электронные ресурсы: 

• https://nashol.com, http://www.school-collection.edu.ru, 

http://festival.1september.ru. 

• https://neznaika.pro/oge/obch_oge/ 

•  http://onlinetestpad.com/ru - сервис для создания кроссвордов, тестов, 

опросов, логических игр и заданий 

•  https://learningapps.org/ - сервис для создания интерактивных игровых 

заданий. 

• http://humanitar.ru/ 

• http://www.fipi.ru/ 

• https://ru.wikipedia.org 

• урок. рф 

http://festival.1september.ru/



