
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 
Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки РФ от «29» 
декабря 2015 года № 1644); 
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (решение федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от «8» апреля 2015 года № 1/15); 
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897» 

- - адаптированной основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6» 

- авторской программы по обществознанию 

- основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы; 
- требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена по 
обществознанию. 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 
составлена с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию). 
 

Цели реализации программы: 
достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Обществознание» в соответствии с 
требованиями, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 
Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

o обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами; 

o создание в процессе изучения предмета условий для: 
o развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 
o формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 
o формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 
o формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 
o знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и 

явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 
человека; 

o формирование компетентностей в области практического использования информационно-
коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и алгоритмического 
мышления, реализация инженерного образования на уровне основного общего образования. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 
межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», 
«Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность 
одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 
Основными принципами государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 
образования являются обеспечение права каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере 
образования; гуманистический характер образования, адаптивность системы образования к уровню 
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) отдает приоритет 
инклюзивному образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Под инклюзивным 
образованием, согласно п. 27 ст.2 Закона №273-ФЗ, понимается обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей. 
В соответствии с п.16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
является физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 



подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий. 
Согласно ч.1 ст.79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой. 
В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» для получения качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья без дискриминации 

Программа обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Особенности детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития – комплекс негрубых нарушений развития моторной, познавательной, 
эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их компенсации. Понятие “задержка психического 
развития” (ЗПР) употребляется по отношению к детям с минимальными органическими или 
функциональными повреждениями центральной нервной системы. Для них характерны незрелость 
эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает невозможным 
овладение программой массовой школы. 
Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших 
психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового 
восприятия, с плохой координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук 
отрицательно сказывается на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. 
Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем мире и 
практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку при обучении в школе. 
«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. Фундаментом курса 
являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь 
многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, 
экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику 
данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 
явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 
Отбор учебного материала для содержания примерной программы по обществознанию для основной школы 
осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 
потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их 
социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 
отводимого на изучение предмета. 
Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном курсе по обществознанию нет 
принципа «неодолимой силы», такого, как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну 
последовательность построения курса. Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета 
могут быть достигнуты с использованием различных моделей построения содержания курса для основной 
школы. 
Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию для основной школы, 
обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его развертывания, также 
особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе обучения. При распределении тем 
примерной программы по обществознанию в основной школе следует иметь в виду, что каждый класс 
рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено 
в развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы, 
социальной картины мира. 
Начинать изучение содержания примерной программы по обществознанию как самостоятельного учебного 
предмета целесообразно, как показывает опыт, с того, что наиболее близко и понятно младшим подросткам: 
собственного их «социального лица» и ближайшего социального окружения (семья, друзья). При этом особое 
внимание следует уделять нравственным основам межличностных отношений. Эта тематика доминирует в 5 
классе. 
Следующая логическая ступень — формирование у учащихся пока первичных представлений об обществе 
как динамически развивающейся целостности. Важнейшей частью этой картины выступают элементарные 
знания о российском обществе: о его устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в 
начале XXI в. Изучение этой тематики должно содействовать воспитанию у учащихся патриотических чувств, 
общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 класса. 
Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают моральные и правовые 
нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их рассмотрению логически оправдан: ученики уже 



осознали упорядоченность общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых 
механизмах, обеспечивающих этот порядок. Задача изучения содержания примерной программы по 
обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с набором основных 
социальных норм, правил различного характера и механизмом их действий, она предполагает воспитание 
уважения к ним. Важно подвести учащихся к выводу о необходимости руководствоваться 
установленными нормами и правилами, проанализировать с ними типичные модели этических и правовых 
ситуаций, рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного 
поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций. 
Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, политики, социальных 
отношений, культуры — происходит в 8—9 классах. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с 
рассмотрением реальных явлений и процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на 
современном этапе развития. Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения содержания 
курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на информационном и 
практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их дееспособности, а также подвести 
выпускников основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, международной 
роли нашего Отечества. 
При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо 
опираться на знания обучающихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные 
связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы, обобщения, 
сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить 
одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая 
подготовка обучающихся 5-9 классов вносит свой вклад в формируемые у обучающихся 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. 
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с 
содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, 
реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 
формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 
Достижение поставленных целей, успешное овладением учебным содержанием данного предмета 
предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной 
школы, когда обучающиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 
обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 
рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных 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 обучающихся 5-9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 
поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 
сложившихся практик поведения. 
На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: помимо 
учебного содержания курса по обществознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются 
материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. Организуется 
также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается 
использование элементов проектных методик. 
Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно 
хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать границы 
их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными методиками. 
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы 
осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной 
деятельности. 
Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает определенная оснащенность 
учебной деятельности источниками и учебно-познавательными средствами. 
В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции Российской Федерации, 
важнейших законодательных актов; тематические таблицы и другие средства наглядности. При работе с 
использованием новых информационных технологий могут быть привлечены материалы Интернета, а также 
созданные для основной школы цифровые образовательные ресурсы. 
Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм работы с учащимися: урочная 
(уроки одновозрастные и разновозрастные) и внеурочная деятельность. 
Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов обучения: 

o электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 
o проблемное обучение; 
o развивающее обучение; 
o игровые технологии; 



o коллективные и групповые; 
o метод проектов; 
o лекции; 
o компьютерные практикумы; 
o консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих текстов и сопровождается 
электронными образовательными ресурсами. При изучении учебного предмета «Обществознание» 
предполагается проведение практических работ, направленных на отработку отдельных технологических 
приемов, а также практикума – интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на 
получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для обучающихся. На 
практических занятиях акцент делается на самостоятельную работу обучающихся по освоению содержания 
программы. 
 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет 
обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 
 

Класс Учебный предмет Количество 

недельных часов 
Количество 

учебных недель 
Итого 

за учебный год 

5 класс Обществознание 1 34 34 

6 класс Обществознание 1 34 34 

7 класс Обществознание 1 34 34 

8 класс Обществознание 1 34 34 

9класс Обществознание 1 34 34 

Всего – 170 часов. 
 

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Самым общим результатом освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное основное 
общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций, достаточные для профессионального 
самоопределения и успешной адаптации в социуме. Обучающийся с ЗПР получает образование, к моменту 
завершения обучения полностью соответствующее по итоговым достижениям образованию обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения .В результате освоения основного 
общего образования по адаптированной образовательной программе учащийся получает возможность 
освоить основное содержание образования, определённое федеральным компонентом государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, а также совершенствовать и расширить круг 
общих учебных умений, навыков и способов деятельности (см. Раздел «Планируемые результаты» Основной 
образовательной программы основного образования). Овладение общими умениями, навыками, способами 
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации школьников. 
Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, 
эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 
функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 
выделение характерных причинно - следственных связей. Определение адекватных способов решения 
учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 
предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их 
проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 
доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 



Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать 
оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 
деятельности. 
Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом 
или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового 
анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в 
диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных 
высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 
свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 
подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов 
своей деятельности. 
Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование выразительных 
средств языка и знаковых систем ( текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, Интерне т-ресурсы и другие базы данных. 
Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин 
возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 
физического и эмоционального состояния. 
Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 
окружающей среде, правил здорового образа жизни. 
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 
участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей 
различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 
Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 
коллектива. 
Кроме того, коррекционно-развивающая составляющая образования адаптированной образовательной 
программы создает возможность для формирования полноценной жизненной компетенции - обеспечение 
ребенка практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми уже сейчас в повседневной жизни и 
формирующими основу дальнейшего развития отношений с окружением: 
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания 
специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации; 
- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей. 
Требования к результатам освоения программы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с 
ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
Изучение Обществознания обеспечивает следующие результаты освоения основной образовательной 
программы: 
1. Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентичность с территорией и т.д.). Осознание своей этнической принадлежности, знание, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества. 
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; 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; 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. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). Сформированность 
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 
общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 
социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности 
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 
6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
7. 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; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества; 
развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 
отношения к традициям художественной культуры). 
8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях. 
2. Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность, 
анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 
навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 
и общества, создании образа «потребного будущего». 
При изучении учебного предмета «Обществознание» обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 



 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 
в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения учебного предмета «Обществознание» обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 
познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых метапредметных 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

o анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
o идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
o выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
o ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
o формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
o обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

o определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять 
алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

o обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

o определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

o выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

o выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 

o составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
o определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
o описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 
o планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

1. 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: 

o определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

o систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

o отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



o оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

o находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

o работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

o устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

o сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 
o определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
o анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
o свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
o оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
o обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
o фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

1. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

o наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

o соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

o принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
o самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
o ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
o 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 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

o подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства 
(под-идеи); 

o выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
o выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
o объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
o выделять явление из общего ряда других явлений; 
o определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

o строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 

o строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

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



o самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

o вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
o 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); 

o выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причины/наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно- следственный анализ; 

o делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

o обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
o определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
o создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
o строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 
o создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

o преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

o переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

o строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

o строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
o 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. 

1. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
o находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
o ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
o устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
o резюмировать главную идею текста; 
o преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 
текст non-fiction); 

o критически оценивать содержание и форму текста. 
Коммуникативные УУД 

1. 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: 

o определять возможные роли в совместной деятельности; 
o играть определенную роль в совместной деятельности; 
o принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
o определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
o строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
o корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен); 



o критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его; 

o предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
o выделять общую точку зрения в дискуссии; 
o договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
o организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
o устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

o определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
o отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
o представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
o соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
o высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 
o принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
o создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
o использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 
o использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
o делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
1. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). Обучающийся сможет: 
o целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
o выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

o выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

o 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.; 

o использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
o создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
12. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 
систем. Обучающийся сможет: 

o определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
o осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
o формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
o соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

2. Предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» в 5 классе: 



1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 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, её 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. 
 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 Выпускник научится в 6 классе 

(для успешного продолжения образования на 
базовом уровне) 

Выпускник получит возможность научиться в 6 классе для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублённом уровнях 

Человек в 
социальном 
измерении 

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: 
• 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. 
 
 

 



Ближайшее 
социальное 
окружение 

 

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: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов. 
 

Общество — 

большой «дом» 
человечества 

 

Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных 
основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития 
общества, его 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; 
• применять знания курса и социальный опыт для 
выражения и аргументации собственных 
суждений, касающихся многообразия социальных 
групп и социальных различий в обществе; 
• выполнять несложные познавательные и 
практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества. 

Выпускник получит возможность: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 
сферах общественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития.

Общество, в 
котором мы 
живём 

 

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: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 
происходящие в современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России 
в мире. 
 

 

 

 

 

 

Регулирование 
поведения людей 
в обществе 

Ученик  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 

Ученик  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. 



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. 

 

 

Основы 
российского 
законодательства 

Ученик  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. 

Ученик 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. 
 

Мир экономики Ученик  научится: 
• понимать и правильно использовать основные 
экономические термины; 
• распознавать на основе привёденных данных 
основные экономические системы, экономические 
явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования 
экономики и характеризовать роль государства в 
регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические 

Ученик получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской экономики. 
 



данные, отражающие экономические явления и 
процессы; 
• 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 личный социальный 
опыт. 

Человек в 
экономических 
отношениях 

Ученик научится: 
• распознавать на основе приведённых 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. 

Ученик 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. 

Мир социальных 
отношений 

Ученик научится: 
• описывать социальную структуру в обществах 
разного типа, характеризовать основные 
социальные группы современного общества; на 
основе приведённых 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 её 
и использовать для решения задач; 
• использовать социальную информацию, 
представленную совокупностью статистических 
данных, отражающих социальный состав и 
социальную динамику общества; 
• проводить несложные социологические 
исследования. 

Ученик 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. 

Политическая 
жизнь общества 

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

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



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. 

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

Культурно-

информационная 
среда 
общественной 
жизни 

Ученик 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. 

Ученик 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. 
 

Человек в 
меняющемся 
обществе 

 

Ученик научится: 
• характеризовать явление ускорения социального 
развития; 
• объяснять необходимость непрерывного 
образования в современных условиях; 
• описывать многообразие профессий в 
современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии 
современного общества; 
• извлекать социальную информацию из 
доступных источников; 
• применять полученные знания для решения 
отдельных социальных проблем. 

Ученик получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 
общественной жизни; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 
молодёжи. 
 

 

 

 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 
Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» состоит из 
субъективных и объективных методов оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и 
итогового контроля, тестирование и анкетирование (стандартизированное). 
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой 
системы оценок: 
1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 
2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 
администрацией). 
Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 



оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 
в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ и комплексной работы на межпредметной основе. 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 
также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 
работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по предмету 
«обществознание», а также уровень овладения метапредметными действиями. 
На итоговую оценку на уровне основного общего образования, результаты которой используются при 
принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального образования. 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 
образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующем ступене, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне. 

 

Особенности организации контроля по обществознанию 

Текущий контроль по обществознанию можно осуществлять в письменной, в устной форме, в выполнении 
практических заданий 

 

 текущий контроль - оценивание знаний, полученных на уроке 

 тестовые, самостоятельные письменные работы по теории 

 проектная работа 

 промежуточная аттестация: контрольная работа по итогам I-го полугодия 

полугодовая контрольная работа 

 итоговая аттестация: - диагностическая контрольная работа 6 кл. 
 

 

Критерии и нормы оценки 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она помогает 
контролировать освоение программного материала. 
 

Критерии оценивания. 
 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 
1. 
Организация 
ответа 
(введение, 
основная 
часть, 
заключение) 

Удачное 
использование 
правильной 
структуры ответа 
(введение - 
основная часть - 
заключение); 
определение темы; 
ораторское 
искусство (умение 
говорить) 

Использование 
структуры ответа, 
но не всегда 
удачное; 
определение темы; 
в ходе изложения 
встречаются 
паузы, неудачно 
построенные 
предложения, 
повторы слов 

Отсутствие некоторых 
элементов ответа; 
неудачное 
определение темы или 
её определение после 
наводящих вопросов; 
сбивчивый рассказ, 
незаконченные 
предложения и фразы, 
постоянная 
необходимость в 
помощи учителя 

Неумение 
сформулировать 
вводную часть и 
выводы; не может 
определить даже с 
помощью учителя, 
рассказ распадается 
на отдельные 
фрагменты или 
фразы 

2. Умение 
анализировать 
и делать 
выводы 

Выводы опираются 
не основные факты 
и являются 
обоснованными; 
грамотное 
сопоставление 
фактов, понимание 

Некоторые важные 
факты упускаются, 
но выводы 
правильны; не 
всегда факты 
сопоставляются и 
часть не относится 

Упускаются важные 
факты и многие 
выводы неправильны; 
факты сопоставляются 
редко, многие из них не 
относятся к проблеме; 
ошибки в выделении 

Большинство важных 
фактов отсутствует, 
выводы не делаются; 
факты не 
соответствуют 
рассматриваемой 
проблеме, нет их 



ключевой проблемы 
и её элементов; 
способность 
задавать 
разъясняющие 
вопросы; понимание 
противоречий 
между идеями 

к проблеме; 
ключевая 
проблема 
выделяется, но не 
всегда понимается 
глубоко; не все 
вопросы удачны; 
не все 
противоречия 
выделяются 

ключевой проблемы; 
вопросы неудачны или 
задаются только с 
помощью учителя; 
противоречия не 
выделяются 

сопоставления; 
неумение выделить 
ключевую проблему 
(даже ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью учителя; 
нет понимания 
противоречий 

3. 
Иллюстрация 
своих мыслей 

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами 

Теоретические 
положения не 
всегда 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами 

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют друг 
другу 

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
соответствия 

4. Научная 
корректность 
(точность в 
использовании 
фактического 
материала) 

Отсутствуют 
фактические 
ошибки; детали 
подразделяются на 
значительные и 
незначительные, 
идентифицируются 
как 
правдоподобные, 
вымышленные, 
спорные, 
сомнительные; 
факты отделяются 
от мнений 

Встречаются 
ошибки в деталях 
или некоторых 
фактах; детали не 
всегда 
анализируются; 
факты отделяются 
от мнений 

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и 
почти во всех деталях; 
детали приводятся, но 
не анализируются; 
факты не всегда 
отделяются от мнений, 
но учащийся понимает 
разницу между ними 

Незнание фактов и 
деталей, неумение 
анализировать 
детали, даже если 
они подсказываются 
учителем; факты и 
мнения смешиваются 
и нет понимания их 
разницы 

5. Работа с 
ключевыми 
понятиями 

Выделяются все 
понятия и 
определяются 
наиболее важные; 
чётко и полно 
определяются, 
правильное и 
понятное описание 

Выделяются 
важные понятия, 
но некоторые 
другие упускаются; 
определяются 
чётко, но не всегда 
полно; правильное 
и доступное 
описание 

Нет разделения на 
важные и 
второстепенные 
понятия; 
определяются, но не 
всегда чётко и 
правильно; 
описываются часто 
неправильно или 
непонятно 

Неумение выделить 
понятия, нет 
определений 
понятий; не могут 
описать или не 
понимают 
собственного 
описания 

6. Причинно-
следственные 
связи 

Умение переходить 
от частного к 
общему или от 
общего к частному; 
чёткая 
последовательность 

Частичные 
нарушения 
причинно-
следственных 
связей; небольшие 
логические 
неточности 

Причинно-
следственные связи 
проводятся редко; 
много нарушений в 
последовательности 

Не может провести 
причинно-
следственные связи 
даже при наводящих 
вопросах, постоянные 
нарушения 
последовательности 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ 
ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений 
оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком 
оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 
собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 
оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения 
задания - четырьмя; 



 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 
Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 
мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 
вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 
- активная и правильная работа учащегося на уроке; 
- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 
Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 
- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 
- выполнение дополнительных заданий по желанию; 
- высокий уровень знания базового материала; 
Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 
- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 
- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 
- низкий уровень знания базового материала; 

 

                                            2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел программы Авторская рабочая 
программа 

ООП ООО Характеристика 
основных видов 
деятельности учащихся

1. 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. 

Человек в социальном 
измерении 

Природа человека. 
Интересы и потребности. 
Самооценка. Здоровый 
образ жизни. Безопасность 
жизни. 
Деятельность и 
поведение. Мотивы 
деятельности. Виды 
деятельности. Люди с 
ограниченными 
возможностями и особыми 
потребностями. 
Как человек познаёт мир и 
самого себя. Образование 
и самообразование. 
Социальное становление 
человека: как усваиваются 
социальные нормы. 
Социальные «параметры 
личности». 
Положение личности в 
обществе: от чего оно 
зависит. Статус. Типичные 
социальные роли. 
Возраст человека и 
социальные отношения. 
Особенности 
подросткового возраста. 
Отношения в семье и со 
сверстниками. 
Гендер как «социальный 
пол». Различия в 
поведении мальчиков и 
девочек. 
Национальная 
принадлежность: влияет 
ли она на социальное 
положение личности? 

Гражданско-правовое 
положение личности в 
обществе. Юные граждане 
России: какие права 
человек получает от 
рождения. 

Человек. Деятельность человека 

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

• 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;
 



 

2. 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. 

Общество — большой 
«дом» человечества 

Что связывает людей в 
общество. Устойчивость и 
изменчивость в развитии 
общества. Основные типы 
обществ. Общественный 
прогресс. 
Сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь. 
Труд и образ жизни людей: 
как создаются 
материальные блага. 
Экономика. 
Социальные различия в 
обществе: причины их 
возникновения и 
проявления. Социальные 
общности и группы. 
Государственная власть, 
её роль в управлении 
общественной жизнью. 
Из чего складывается 
духовная культура 
общества. Духовные 
богатства общества: 
создание, сохранение, 
распространение, 
усвоение. 
 

 

Общество как форма 
жизнедеятельности людей. 
Взаимосвязь общества и природы. 
Развитие общества. Общественный 
прогресс. Усиление взаимосвязей стран 
и народов. Современные средства 
связи и коммуникации, их влияние на 
нашу жизнь. Современное российское 
общество, особенности его развития. 

• 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. 

3. 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. 

Ближайшее социальное 
окружение 

Семья и семейные 
отношения. Роли в семье. 
Семейные ценности и 
традиции. Забота и 
воспитание в семье. 
Защита прав и интересов 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Человек в малой группе. 
Ученический коллектив, 
группа сверстников. 
Межличностные 
отношения. Общение. 
Межличностные 
конфликты и пути их 
разрешения 

 

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. Основные 
признаки права. Право и мораль: общее 
и различия. Социальная значимость 
здорового образа жизни. 

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

4. 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 

Культура, её многообразие 
и формы. Культурные 
различия. Диалог культур 
как черта современного 
мира. 
Роль религии в 
культурном развитии. 

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 

характеризовать развитие 
отдельных областей и 
форм культуры;
• распознавать и 
различать явления 
духовной культуры;



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 

Религиозные нормы. 
Мировые религии. 
Веротерпимость. 
Культура Российской 
Федерации. Образование 
и наука. Искусство. 
Возрождение религиозной 
жизни в нашей стране. 
 

Федерации. Уровни общего 
образования. Самообразование. 

• 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.

5. 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. 

Семья и семейные 
отношения. Семья под 
защитой государства. 
Семейный кодекс. Виды 
семей. Отношения между 
поколениями. Семейные 
ценности и нормы 

Показывать на конкретных 
примерах меры 
государственной 
поддержки семьи. 
Сравнивать 
двухпоколенные и 
трёхпоколенные семьи. 
Семейное хозяйство. 
Забота и воспитание в 
семье. Распределение 
обязанностей. 
Обязанности подростка. 
Рациональное ведение 
хозяйства. Свободное 
время. Занятия 
физкультурой и спортом. 
Телевизор и компьютер. 
Увлечения человека. 
Значимость здорового 
образа жизни 

 

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. 

• описывать социальную 
структуру в обществах 
разного типа, 
характеризовать 
основные социальные 
группы современного 
общества; на основе 
приведённых 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 её и 
использовать для 
решения задач;
• использовать 
социальную 



информацию, 
представленную 
совокупностью 
статистических данных, 
отражающих социальный 
состав и социальную 
динамику общества;
• проводить несложные 
социологические 
исследования.

6.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. 

Наша родина — Россия, 
российская федерация. 
Субъекты федерации. 
Многонациональное 
государство. Русский язык 
— государственный. 
Любовь к родине. Что 
значит быть патриотом 

Государственные символы 
России. 
Герб, флаг, гимн, 
государственные 
праздники. 
 

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. 

Объяснять смысл 
понятия «субъект 
российской федерации». 
Знать и называть статус 
субъекта рф, в котором 
находится школа.
Характеризовать 
особенности России как 
многонационального 
государства. Объяснять 
значение русского языка 
как государственного. 
Приводить примеры 
проявлений патриотизма
 

7.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. 

Гражданин — отечества 
достойный сын. Права 
граждан России. 
Обязанности граждан. 
Гражданственность. Юные 
граждане России: какие 
права человек получает от 
рождения 

Россия — 
многонациональное 
государство. 
Национальность человека. 
Народы России — одна 
семья. 
Многонациональная 
культура России. 
Межнациональные 
отношения. 
 

Наше государство – Российская 
Федерация. Конституция Российской 
Федерации – основной закон 
государства. Конституционные основы 
государственного строя Российской 
Федерации. Государственные символы 
России. Россия – федеративное 
государство. Субъекты федерации. 

Характеризовать и 
конкретизировать 
примерами этнические и 
национальные различия.
Показывать на 
конкретных примерах 
исторического прошлого и 
современной жизни 
российского общества, 
проявление толерантного 
отношения к людям 
разных национальностей.
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.
 

 

 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Номер 
главы/ 
параграфа 

Наименование главы/параграфа Количество 
часов 

1. Человек в социальном измерении. 14 

01 Введение. Человек – личность.  

02 Человек познает мир. Учимся оценивать себя.  

03 Человек и его деятельность. Учимся правильно организовывать свою деятельность.  

04 Потребности человека. Учимся размышлять.  

05 На пути к жизненному успеху. Практикум.  

2. Человек среди людей. 12 

06 Межличностные отношения. Учимся взаимодействовать с окружающими.  

07 Человек в группе. Учимся совместно всей группой делать полезные дела.  

08 Общение. Учимся общаться.  

09 Конфликты в межличностных отношениях. Учимся вести себя в ситуации конфликта. Практикум.  

3. Нравственные основы жизни. 8 

10 Человек славен добрыми делами. Учимся делать добро.  

11 Будь смелым. Учимся побеждать страх.  

12 Человек и человечность. Практикум.  

Приложение 1 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты 

1. Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего образования (приказ 
Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки РФ от «29» 
декабря 2014 года № 1644); 
2. Примерная основная образовательной программы основного общего образования (решение федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от «8» апреля 2015 года № 1/15). 
3.Закон «Об образовании в РФ» 

4.Локальные акты МКОУ «Средней общеобразовательной школы № 4», г. Шадринска 

- Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

- Положение о внутришкольном контроле 

- Положение о рабочей учебной программе 

- Положение о текущем контроле 

1. Конституция РФ. 
2. Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. 
3. Гражданский кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. 
4. Трудовой кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. 
5. Семейный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. 
6. Закон об образовании. 
7. Стандарт основного общего образования по обществознанию (базовый уровень). 
8. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты второго 
поколения. М: 
Просвещение 2010. 
9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – М.: 
Просвещение, 2011. 



БИБЛИОГРАФИЯ 

Учебно – методический комплекс: 
1. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 
«Обществознание. 5 

– 9 классы» М: Просвещение 2012. 
2. 6 класс: 
1.«Обществознание. 6 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 
электронном носителе под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 
2.Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 6 класс. ФГОС» под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой. М.: Просвещение. 
3. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 6 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 
Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 
Литература для учителя: 
1. Балашов Л.Е. Практическая философия / Л.Е.Балашов. – М., 2009. 
2. Безбородов А.Б. Обществознание: учеб /А.Б.Безбородов, М.Б. Буланова, В.Д.Губин. - М., 2009. 
3. Бударина А.В. основы предпринимательской деятельности: Книга для учителя/А.В.Бударина, 
И.Б.Соловьева, А.Ф.Степина – 

М,:Просвещение, 2009. 
4. Григорович Л.А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л.А.Григорович, Т.Д.Марцинковская. – М., 2009. 
5. Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие – СПб., 2010. 
6. Каверин Б.И. Обществознание / Б.И. Каверин, П.И. Чижик. – М., 2009. 
7. Кравченко А.И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений – М., 2009. 
8. Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах. – М., 2009. 
9. Кравченко А.И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведений. – 
М., 2010. 
10. Латышева В.В. Основы социологии: учеб. для вузов. – М., 2009. 
11. Липсиц И.В. Экономика: учеб. для вузов. – М., 2009. 
12. Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 2009. 
13. Политология: учеб./ под ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гурова. – М., 2009. 
14. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – М., 2009. 
15. Смирнов Г.Н. Политология: учеб. / Г.Н. Смирнов и др. – М., 2009. 
16. Социальная психология: учеб. для вузов / Г.М. Андреева. – М., 2011. 
17. Сухов А.Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А.Н. Сухов и др.; под ред. А.Н. 
Сухова, А.А. Деркача. – М., 
2011. 

18. Тишков В.А. Российский народ: книга для учителя. – М., 2010. 
19. Философия: учеб. / под ред. О.А. Митрошенкова. – М., 2012. 
20. Философия: учеб. / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – М., 2009. 
Литература для обучающихся: 
1. Астахов П.А. Я и семья / П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 
2. Астахов П.А. Я отдыхаю/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с. 
3. Астахов П.А. Я и школа/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с. 
4. Астахов П.А. Я и государство/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 
5. Астахов П.А. Я и магазин/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 
6. Астахов П.А. Я и дорога/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 128с. 
7. Большая энциклопедия школьника./OXFORD/Изд-во РОСМЕН-ПРЕСС, 2010. 
8. Пудовина Е.И., Государственные праздники Российской Федерации: Методическое пособие. – М.: Айрис-
пресс, 2014. 



9. Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В. Пчёлов М.: Русское слово, 2009. 
10. КИМы для подготовки к ГИА по обществознанию. 
11. Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор-составитель А.М. Лопухов; вступит. Слово А.С. 
Стрельцов. – 3-е изд. – М.: 
Айрис-пресс, 2009 Семейный кодекс РФ. – М,: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 64с. 
12. Трудовой кодекс РФ. – М.: «Мартин», 2009. – 192с. 
13. Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. 
– 192с. 
Ресурсы Интернета: 
Социально – гуманитарное и политологическое образование 

http://www.humanities.edu.ru/index.html 

Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

Рекомендации участникам олимпиад по обществознанию 

 

http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673 

Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные вопросам методики 

http: // www.rsnet.ru/ - Официальная Россия ( сервер органов государственной власти Российской Федерации). 
http: //www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf - Собрание законодательства Российской Федерации. 
http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 
информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета – обществознание. 
http://www/subscribe.ru/catalog/economics.education.edos6social - Обществознание в школе (дистанционное 
обучение) 
http: //www.lenta.ru – актуальные новости общественной жизни. 
http: //www.fom.ru – Фонд общественного мнения (социологические исследования). 
http: //www.ecsocman.edu.ru – Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал. 
http: // www.glossary.ru – Глоссарий по социальным наукам. 
http: //www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, справочники. 
Обществознание: 8-11 классы: программное средство учебного назначения на основе мультимедия. – М., 
2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

Таблица календарно-тематического планирования по обществознанию на 6 класс 

 

№ Тема урока Тип урока Планируемые 
результаты 

(предметные) 
Содержание курса 

(ученик должен знать) 

Планируемые результаты
(личностные и метапредметные)

Характеристика деятельности

Познавательные УУД 

Глава I . Человек в социальном измерении. (14 часов)

1 Введение. Как 
работать с 
учебником. 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Общие представления 
о целях изучения курса 
обществознания; Наука 
обществознание: круг 
знаний, принципы, 
закономерности. Что 
изучает курс 
«Обществознание». 
Структура, 
особенности 
содержания 
методического 
аппарата учебника. 

Умение работать с учебником; 
 

2-3 Человек -
личность Входная 
диагностика 

Урок изучения 
нового материаа 

Человек – существо 
социальное. Что такое 
личность. 
Индивидуальность. 
Индивид. 

Характеризовать особенности познания человеком окружающего мира 
и самого себя. 

4-5 Человек познает 
мир. 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Познание мира и себя. 
Что такое 
самосознание. На что 
ты способен. 

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

6-7 Человек и его 
деятельность 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Деятельность 
человека, её основные 
формы (труд, игра, 
учение). Мотивы 
деятельности. Связь 
между деятельностью 
и формированием 
личности. Знания и 
умения как условие 
успешной 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для 
выделения связи между деятельностью и формированием личности.



деятельности.. 

8-10 Потребности 
человека 

Комбинированный 
урок 

Потребности человека 
– биологические, 
социальные, духовные. 
Индивидуальный 
характер потребностей. 
Люди с ограниченными 
возможностями и 
особыми 
потребностями. 
Духовный мир 
человека. Мысли и 
чувства. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 
проявлениями духовного мира человека, его мыслей и чувств. 

11-12 На пути к 
жизненному успеху 

Комбинированный 
урок 

Привычка к труду. 
Проблема выбора 
профессии. Важность 
взаимопонимания и 
взаимопомощи. 
 

 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения 
жизненного успеха. 
Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его 
результаты. 
 

13-14 

 

Практикум Повторительно-
обобщающий 
урок 

Знание терминов по 
главе I. 

Умение приводить примеры 

Глава II. Человек среди людей 12 часов

15-16 Межличностные отношения. 
Экстремизм. Полугодовая 
контрольная работа 

Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Человек и 
ближайшее 
социальное 
окружение. 
Межличностные 
отношения. Роль 
чувств в 
отношениях между 
людьми. 
Сотрудничество и 
соперничество. 
Солидарность, 
лояльность, 
толерантность, 
взаимопонимание. 
 

 

Описывать межличностные отношения и их отдельные 
виды. 
Показывать проявления сотрудничества и соперничества 
на конкретных примерах. 
. 

17-19 Человек в группе Комбинированный Социальные группы 
(большие и малые). 
Человек в малой 
группе. Группы 
формальные и 
неформальные. 
Лидеры. Групповые 
нормы. 

Описывать большие и малые, формальные и 
неформальные группы. Приводить примеры таких групп.
Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые 
нормы. 
 



20-21 Общение Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Общение – форма 
отношения 
человека к 
окружающему 
миру. Цели 
общения. Средства 
общения. Стили 
общения. 
Особенности 
общения со 
сверстниками, 
старшими и 
младшими. 
 

Характеризовать общение как взаимные деловые и 
дружеские отношения людей. 
Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и 
средства общения. Сравнивать и сопоставлять различные 
стили общения. 
 

22-24 Конфликты в межличностных 
отношениях 

Комбинированный 
урок 

Межличностные 
конфликты, 
причины их 
возникновения. 
Агрессивное 
поведение. 
Конструктивное 
разрешение 
конфликта. Как 
победить обиду и 
установить контакт. 
 

Описывать сущность и причины возникновения 
межличностных конфликтов. 
Характеризовать варианты поведения в конфликтных 
ситуациях. 
 

25-26 Практикум Повторительно-
обобщащий 

Конструктивное 
разрешение 
конфликта. Как 
победить обиду и 
установить контакт. 

Объяснять, в чём заключается конструктивное 
разрешение конфликта. 
 

Глава III. Нравственные основы жизни 8 часов

27-28 Человек славен добрыми делами Урок изучения и 
первичного 
закрепления 
новых знаний 

Человек славен 
добрыми делами. 
Доброе – значит, 
хорошее. Мораль. 
Золотое правило 
морали. Учимся 
делать добро. 

Приводить примеры из жизни, литературы и кинофильмов 
хороших поступков, 

29-30 Будь смелым. Комбинированный Смелость. Страх – 
защитная реакция 
человека. 
Преодоление 
страха. Смелость и 
отвага. 
Противодействие 
злу. 
 

На конкретных примерах дать оценку проявлениям 
мужества, смелости, случаям преодоления людьми страха 
в критических и житейских ситуациях. 

31-32 Человек и человечность. Итоговая 
контрольная работа. 

Комбинированный 
урок 

Человечность. 
Гуманизм – 
уважение и любовь 
к людям. Внимание 
к тем, кто 
нуждается в 
поддержке. 

Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность».



33-34 Повторительно – обобщающий 
урок. Итоговая контрольная 
работа. 

Повторительно-
обобщающий 
урок 

Итоговое 
закрепление и 
систематизация 
полученных знаний 
в ходе изучения 
курса 
«Обществознание». 

Приводить примеры, владеть терминами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



                                          Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 6 класса составлена в соответствии с 
документами: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
общеобразовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
СанПиН 2.4.2.3286-15 утвержденных Главным санитарным врачом Российской 
Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 

 Учебники: Е.В. Агибалова, Г.М Донской «История Средних веков» 
М., «Просвещение» 2014 г.; «История России. С древнейших времен до конца 
XVвека» под ред. А.В.Торкунова, М., Просвещение, 2016г. 

Особенности программы: 

1. Предлагаемая программа «История» для 6 класса адаптирована 
в соответствии с заключением ТПМПК. У обучающегося установлен статус 
«Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Программа включает обязательный минимум содержания 
исторического образования в основной школе. 

3. Программа предполагает эмоционально-образное изучение 
предмета. В основе такого подхода лежат научно выявленные особенности 
познавательных возможностей учащихся специально-коррекционных 
классов и опыт преподавания в классах этого типа. 

4. Реализация программы рассчитана на применение 
специальных педагогических методов воспитания и обучения ребенка с 
ЗПР, рекомендованных ТПМПК: 

 начало работы с более легких заданий; 
 дробление задания на небольшие части, контроль работы над каждой 

частью, внесение необходимых корректировок; 
 учет замедленного темпа деятельности в процессе выполнения 

заданий; на контрольной работе желательно предоставить время, для того чтобы 
обучающийся смог закончить начатое задание; 

 создание условий, способствующих сохранению мотивации к 
учебной деятельности: проявление поддержки и одобрения, создание ситуации 
успеха, повышения самооценки; привлечение к выполнению заданий в 
занимательной форме; предложение инструкций в спокойной доброжелательной 
форме, применение системы поощрений. 

 восполнение пробелов в знаниях; 
 развитие познавательных УУД: подбор синонимов, антонимов, 

задания на понимание инструкций, задания с «пропуском»; задачи на соотнесение, 
сравнение, классификацию, анализ, синтез, обобщение, абстракцию, на 
установление причинно-следственных связей. 
Общая характеристика учебного предмета «История» 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 



приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 
исторически сложившееся многонациональное и поликонфессиональное сообщество.В 
процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 
различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 
ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 
историческом пути российского народа важны и для понимания современных 
общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 
пространстве.Отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и 
социально-возрастных потребностей детей с ЗПР, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, 
сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям 
учащихся. 

Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным 
образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность 
мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, 
направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий 
для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются 
неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, 
переработано только их содержание. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников. 
Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся 
основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на 
современном этапе развития. 

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности 
воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 
эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 
направленность.В программе основным принципом является принцип коррекционной 
направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 
специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей 
направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 
систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 
принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; Наглядные - наблюдение, 
демонстрация; Практические – упражнения; Методы изложения новых знаний; 
Методы повторения, закрепления знаний; Методы применения знаний; Методы 
контроля. 
Занятия проводятся в классно-урочной форме. 
Типы уроков: 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения 
материала); 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический 
урок); 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-

обобщающий урок); 
 Комбинированный урок; 
 Применяются ИКТ: фрагменты кино (видео), мультимедиа, 

презентации. Для контроля ЗУНов учащихся применяются тестовые работы. 
При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах 

изучение истории должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие 
учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 
формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 



Содержание учебного предмета «История» для 6 класса изложено в ней в виде 
двух курсов - «История России» и «История Средних веков». 

Место предмета в учебном плане: На изучение предмета отведено 1 час в неделю, 
35 недели, всего 35 часов. Из них на историю Средних веков - 17 учебных часов, на 
историю России - 38 учебных часов. 

Планируемые результаты освоения истории в 6 классе 

В результате изучения истории средних веков учащиеся должны: 

Называть: 

 хронологические рамки Средневековья. 
 имена наиболее известных а) правителей; б) общественных и 

религиозных деятелей; в) первооткрывателей, ученых, представителей духовной, 
художественной культуры средневековья; 

 участников и результаты наиболее значительных социальных, 
религиозных движений в средние века. 
Показывать на исторической карте местоположение государств средневекового 

мира. 
Описывать занятия и образ жизни людей в средневековых обществах Европы и 

Востока. 
Составлять описание средневековых памятников: 
а) жилых и общественных зданий, храмов; б) предметов быта; в) произведений 

искусства. 
Называть характерные, существенные особенности: 

 политического устройства средневековых обществ в Европе и на 
Востоке; 

 социального положения людей в средние века (правителей, знати, 
подданных; свободных и зависимых); 

 представлений средневекового человека о мире; религиозных 
воззрений, господствовавших в средневековых обществах. 
Объяснять значение понятий: аграрное общество, натуральное хозяйство, 

община, феодальные отношения, сословие, иерархия (феодальная, церковная), монархия, 
политическая раздробленность, централизованное государство, Возрождение, гуманизм. 

В результате изучения истории России учащиеся должны: 

Указывать: а) хронологические рамки существования Древнерусского 
государства; б) даты крещения Руси, сражений русских воинов против завоевателей, 
становления Русского государства. 

Называть: а) место, обстоятельства, участников событий, указанных в п. 1.; б) 
князей, политических, общественных и военных деятелей; в) наиболее значительных 
представителей и памятники культуры древней и средневековой Руси.  

Называть, показывать на исторической карте: 

 территории расселения восточнославянских племен; 
 основные древнерусские города; 
 крупнейшие русские земли периода политической раздробленности; 
 основные центры собирания русских земель; 
 территорию Русского государства в XV —XVI вв. 

Описывать занятия, образ жизни населения древней и средневековой Руси. 
Составлять описание памятников древнерусской культуры: а) жилых построек, 

храмов; б) предметов труда и быта; в) произведений искусства. 
Соотносить факты и общие процессы борьбы русского народа против захватчиков; 

становления и развития Русского государства, закрепощения крестьян. 
Называть характерные, существенные особенности: 



 экономических и социальных отношений в древней и средневековой 
Руси; 

 социальные положения разных групп населения; 
 развития русских земель под властью Орды; 
 политического устройства Древнерусского государства и 

Московского государства, внутренней и внешней политики русских самодержцев. 
Называть: 

 хронологические рамки Средневековья. 
 имена наиболее известных а) правителей; б) общественных и 

религиозных деятелей; в) первооткрывателей, ученых, представителей духовной, 
художественной культуры средневековья; 

 участников и результаты наиболее значительных социальных, 
религиозных движений в средние века. 
Показывать на исторической карте местоположение государств средневекового 

мира. 

Описывать занятия и образ жизни людей в средневековых обществах Европы и 
Востока. 

Составлять описание средневековых памятников: 
а) жилых и общественных зданий, храмов; б) предметов быта; в) произведений 

искусства. 
Называть характерные, существенные особенности: 

 политического устройства средневековых обществ в Европе и на 
Востоке; 

 социального положения людей в средние века (правителей, знати, 
подданных; свободных и зависимых); 

 представлений средневекового человека о мире; религиозных 
воззрений, господствовавших в средневековых обществах. 
Объяснять значение понятий: аграрное общество, натуральное хозяйство, 

община, феодальные отношения, сословие, иерархия (феодальная, церковная), монархия, 
политическая раздробленность, централизованное государство, Возрождение, гуманизм. 

Критерии эффективности реализации программы, формы контроля и методы 
оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

- оценка «отлично» «5» – учащийся освоил минимальный теоретический материал 
курса, применяет его при решении конкретных заданий; 

- оценка «хорошо «4» - учащийся может выполнять индивидуальную работу, 
самостоятельную работу, но с недочётами. То есть, оценка «хорошо» - это оценка за 
усердие и прилежание, которые привели к положительным результатам, 
свидетельствующим о возрастании общих умений; 

- оценка «удовлетворительно» «3» - учащийся усвоил простые идеи и методы 
курса, что позволяет ему решать задания по данному курсу хорошо, в пределах школьной 
программы. 

- оценки «неудовлетворительно» «2» - считаю не следует ставить по той простой 
причине, что это вызовет потерюинтереса к предмету. 

Содержание курса «История средних веков» 

Характеристика курса: 

В основу отбора содержания курса положен комплексный подход. При целостном 
всестороннем освещении исторического процесса в зависимости от возраста учащихся, 
специфики целей и содержания курса ИСВ программа предусматривает изучение 
предмета с отбором фактов и понятий, наиболее важных в познавательном и 
воспитательном значении. Программа курса ИСВ включает в себя 2 раздела: «Раннее 
средневековье», «Расцвет средневековья». Деление курса проводится с учетом принятой в 



современной исторической науке корректировки хронологических рамок в двух основных 
разделах - V - XI века и XII - XV века. Рубежом служит XI век, ознаменовавший собой 
окончательное складывание феодальных отношений. 

Введение. Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 
Тема 1. Раннее средневековье. Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 
варварских королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий 
Августин. Иоанн Златоуст. Создание и распад империи Карла Великого. Образование 
государств в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 
Ранние славянские государства. Духовный мир средневекового человека. Быт и 
праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 
фольклор. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Византия и арабский мир. Византийская империя: территория, хозяйство, 
государственное устройство. Императоры Византии. 

Тема 2. Расцвет средневековья. Средневековое европейское общество Сословное 
общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 
борьба церкви против их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и 
вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 
повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 
Цехи и гильдии. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 
православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 
полуострове. Возникновение сословно-представительных монархий в европейских 
странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной 
монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. 

Тема 3. Позднее Средневековье. Государства Европы в XIV-XV вв. Кризис 
европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и итоги. 
Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 
Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 
движение в Чехии. Ян Гус. Священная Римская империя германской нации. Германские 
государства в XIV-XV вв. 

Культурное наследие Средневековья Романский и готический стили в архитектуре, 
скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление 
университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. 

Итоговое повторение. 
Содержание курса «История России» (18 часов). 
Характеристика курса: История России с древнейших времен до конца 16 века 

включает в себя 4 раздела, в т.ч. 5 часов отведено урокам по истории Сибири. В основу 
отбора содержания положен комплексный подход. При целостном всестороннем 
освещении исторического процесса в зависимости от возраста учащихся, специфики 
целей и содержания курса программа предусматривает изучение предмета с отбором 
понятий и фактов, наиболее важных в познавательном и воспитательном значении. 

ВВЕДЕНИЕ.Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной 
истории. История региона — часть истории России. Исторические источники по истории 
нашей Родины. 

КИЕВСКАЯ РУСЬ Восточные славяне. Происхождение и расселение восточных 
славян. Крупнейшие племенные союзы. Занятия, быт и нравы, верования восточных 
славян. Общественное устройство. Соседи восточных славян. Тюркский, Аварский и 



Хазарский каганаты. Волжская Булгария и Византия. Взаимоотношения восточных славян 
с соседними народами и государствами. Образование Древнерусского 
государства. Предпосылки, причины и значение образования государства у восточных 
славян. Два центра восточнославянской государственности — Новгород и Киев. 
Образование Древнерусского государства со столицей в Киеве. Первые русские 
князья. Характер древнерусской державы. Князь и дружина. Полюдье. Деятельность 
Олега, Игоря, Ольги по укреплению внутреннего и международного положения 
Древнерусского государства. Походы Святослава. Князь Владимир Святославич. 
Крещение Руси. Борьба за киевский престол. Начало правления князя Владимира. 
Причины принятия христианства. Крещение Руси. Русская православная церковь. 
Значение принятия христианства. Христианство и язычество. Расцвет Древнерусского 
государства при Ярославе Мудром. Борьба за власть сыновей Владимира. Князь Ярослав 
Мудрый. Внутренняя политика Ярослава. Управление государством. Внешняя политика 
Ярослава Мудрого, международный авторитет Древней Руси. Хозяйственный и 
общественный строй Древней Руси. Русской Правда – главный источник по истории 
общественных отношений в Древней Руси. Земельные отношения. Основные социальные 
слои древнерусского общества. Свободное и зависимое население. Появление 
вотчин. Древнерусская культура. Истоки и особенности развития древнерусской 
культуры. Устное народное творчество, былинный эпос. Письменность и грамотность. 
Начало летописания. Нестор. Литература (слово, житие). Деревянное и каменное 
зодчество, монументальная живопись (мозаики, фрески), декоративно-прикладное 
искусство. Значение древнерусской культуры. Быт и нравы Древней Руси. Образ жизни 
князей и бояр. Древнерусские города. Быт и образ жизни горожан. Русские воины. Быт и 
образ жизни земледельческого населения. 

Политическая раздробленность на Руси 

Древнерусское государство при сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. Правление 
Ярославичей. Князь Владимир Мономах. Окончательный распад Древнерусского 
государства. Социально-экономические и политические причины раздробления 
Древнерусского государства. Упадок Киева. Образование самостоятельных княжеств и 
земель. Характер политической власти в период раздробленности. Идея единства Руси. 
Последствия политической раздробленности. Владимиро-Суздальское 
княжество. Освоение Северо-Восточной Руси. Характер княжеской власти в северо-

восточных землях. Возвышение Ростово-Суздальского (Владимиро-Суздальского) 
княжества. Князья Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо, их 
внутренняя и внешняя политика. Первое упоминание о Москве. Великий 
Новгород. Территория, природные и хозяйственные особенности Северо-Западной Руси. 
Особенности социальной структуры и политического устройства Новгородской 
земли. Галицко-Волынская земля. Особенности географического положения. Занятия 
населения. Рост вотчинной собственности на землю. Князь Роман Мстиславич. 
Объединение Волыни и Галича. Взаимоотношения между боярами и князем. Князь 
Даниил Галицкий. Монгольское нашествие на Русь. Создание державы Чингисхана. 
Монгольские завоевания в Азии. Сражение на реке Калке. Вторжение в Рязанскую землю. 
Героическая оборона Рязани. Евпатий Коловрат. Разгром Владимирского княжества. 
Поход на Новгород. Героическая оборона Козельска. Нашествие на Юго-Западную Русь и 
Центральную Европу. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба 
русских земель с западными завоевателями. Походы шведов на Русь. Завоевание 
крестоносцами Прибалтики. Ливонский и Тевтонский ордены. Князь Александр 
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Значение победы над крестоносцами. Русь и 
Золотая Орда. Образование Золотой Орды. Политическая зависимость русских земель от 
Орды. Повинности русского населения. Борьба русского народа против ордынского 
владычества. Русская православная церковь в период ордынского владычества. 
Последствия ордынского владычества. Русь и Литва. Формирование Литовско-Русского 



государства. Присоединение западных русских земель к Великому княжеству 
Литовскому. Характер Литовско-Русского государства. Политика литовских князей. 
Значение присоединения русских земель к Литве. Культура русских земель. Общерусское 
культурное единство и складывание местных художественных школ. Местные стилевые 
особенности в литературе, архитектуре, живописи. Идея единства Русской земли в 
произведениях культуры. «Слово о полку Игореве». Влияние ордынского владычества на 
русскую культуру. 

История Сибири. Монголо-татары в Сибири. 
Московская Русь в XIV – начале XVI вв. 
Начало усиления Московского княжества. Социально-экономическое развитие 

Северо-Восточной Руси. Политическое устройство Северо-Восточной Руси. Причины и 
предпосылки объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 
Правление Ивана Калиты. Причины возвышения Москвы. Княжеская власть и 
церковь. Москва — центр борьбы с ордынским владычеством. Начало правления 
Дмитрия Донского. Борьба Москвы за политическое первенство. Роль Русской 
православной церкви. Митрополит Алексей. Сергий Радонежский. Взаимоотношения 
Москвы с Золотой Ордой и Литвой. Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее 
историческое значение. Поход на Русь хана Тохтамыша. Московское княжество и его 
соседи в конце XIV — середине XV в. Василий I. Феодальная война второй четверти XV в., 
ее значение для процесса объединения русских земель. Распад Золотой Орды. Союз 
Литвы и Польши, его последствия. Образование русской, украинской и белорусской 
народностей. Создание единого суверенного Русского государства. Иван III. 
Присоединение Новгорода к Москве. Ликвидация ордынского владычества. 
Присоединение Твери. Борьба за возвращение западных русских земель. Василий III. 
Завершение политического объединения русских земель и создание единого 
государства. Русское государство в конце XV – начале XVI вв. Изменения в политическом 
строе и управлении. Усиление великокняжеской власти. Преобразования в войске. 
Зарождение поместной системы. Вотчинное и церковное землевладение. Судебник 1497 г. 
Ограничение свободы крестьян. Предпосылки и начало складывания феодально-

крепостнической системы. Церковь и государство. Становление русской автокефальной 
церкви. Роль монастырей. Взаимоотношения церкви с великокняжеской властью. Ереси. 
Нестяжатели и иосифляне. Теория «Москва — Третий Рим». 

Культура Руси XIV — начала XVI вв. Исторические условия, особенности и 
основные тенденции развития русской культуры. Культурный подъем Руси после 
Куликовской битвы. Москва — центр складывающейся культуры великорусской 

народности. Отражение в литературе политических тенденций. Летописание. Важнейшие 
памятники литературы (куликовский цикл, житийная литература, хождения). Развитие 
зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи. 
Феофан Грек, Андрей Рублев. 

Итоговый контрольный тест. 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название 
главы 

Название темы Дата проведения 

По 
плану 

По факту 

История Средних веков 

1. Введение Вводный урок 

  

2. Становление 
средневековой 
Европы 

Образование варварских 
королевств   Государство 
франков в 6-8 вв 

  

3. Христианская церковь и 
раннее Средневековье 

  

4. Возникновение и распад 
  



империи Карла 
Великого  Феодальная 
раздробленность 
Западной  Европы в IX – XI 

вв 

5. Англия  в раннее 
средневековье 

  

6. Византийская 
империя и славяне 
в 6 – 11 вв 

Византия при 
Юстиниане  Борьба 
империи с внешними 
врагами. Культура Византии 

  

7. Образование славянских 
государств 

  

8. Феодалы и 
крестьяне 

Средневековая деревня и ее 
обитатели. В рыцарском 

замке 

  

9. Средневековой 
город в Западной 
и Центральной 
Европе 

Формирование 
средневековых городов 

  

10. Католическая 
церковь в 11 -13 

вв. Крестовые 
походы 

Могущество папской 
власти  Католическая 
церковь и еретики 

  

11. Крестовые походы 

  

12. Образование 
централизованных 
государств в 
Западной Европе 
11 -15 века 

Как происходило 
объединение Франции 

  

13. Что англичане считают 
началом своих свобод 

  

14. Столетняя война 

  

15. Культура 
Западной Европы 
в Средние века 

Образование и 
философия  Научные 
открытия и изобретения 

  

16. Средневековое искусство и 
литература. Культура 
раннего Возрождения 
Италии 

  

17. Повторительно-

обобщающий урок 

  

История России 

18. Введение История России как часть 
всемирной истории 

  

19. Народы и 
государства на 
территории нашей 
страны в 
древности 

Древние люди и их стоянки 
на территории современной 
России 

  

20. Неолитическая 
революция  Первые 
скотоводы, земледельцы, 
ремесленники. 

  

21. Восточные славяне и их 
соседи   

  

22. Русь в IX -

  первой половине 
XII вв 

Первые известия о Руси 

  

23. Становление 
древнерусского государства 

  

24. Правление князя 
Владимира. Крещение Руси 

  



25. Русское государство при 
Ярославе Мудром 

  

26. Место и роль Руси в Европе 

  

27. Русь в 
середине  XII – 

начале XIII вв 

Политическая 
раздробленность на Руси 

  

28. Владимиро-Суздальское 
княжество. Новгородская 
республика 

  

29. Русские земли в 
середине 13- 14 

веках 

Монгольская империя и 
изменение политической 
карты мира 

  

30. Батыево  нашествие на Русь 

  

31. Усиление Московского 
княжества. Объединение 
русских земель вокруг 
Москвы 

  

32. Образование 
единого русского 
государства 

Русские земли на 
политической карте Европы 
и мира в начале 15 века 

  

33. Распад Золотой Орды и его 
последствия 

  

34. Русская православная 
церковь в 15- начале 16 века 

  

35. Урок обобщения и 
систематизации знаний по 
теме 

  

 


