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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка к ОГЭ по обществознанию (9 

класс)» составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» с 

учётом изменений, внесённых Приказом Минпросвещения от 31.07.2020 №304 (в редакции 

от 02.07.2021). 

 Областной закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 №26-ЗС (в редакции 

от 05.12.2018). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

 

Курс «Обществознание» направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного деятельностного подходов к обучению:  

 воспитание   общероссийской   идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

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

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оценива-

емых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и граж-

данина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельно-

сти; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса: 

 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека,  

 демократическим принципам общественной жизни;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

 воспитания уважения к трудовой деятельности.  

 



Роль предмета в учебном плане. 

Курс «Обществознание» в основной школе базируется на научных знаниях о человеке и 

обществе, о влиянии социальных факторов на развитие личности и различные аспекты жизни 

каждого человека. Их раскрытие, интерпретация и оценка соотносятся с совокупностью 

общественных наук (социологией, экономикой, политологией, культурологией, религиоведением, 

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

учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения общественной жизни 

обусловливают интегративный характер обществознания, который сохранится и в старшей школе. 

При этом курс «Обществознания» акцентирует внимание обучающихся на современных соци-

альных явлениях, тенденциях развития российского общества. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 

подготовку обучающихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир», а 

также «Основ религиозной культуры и светской этики». Полнота и глубина раскрытия содержания 

курса по обществознанию на данном этапе обучения ограничены познавательными возможностями 

обучающихся младшего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного 

развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Основные отличительные характеристики курса: 

 учебное содержание определяется педагогическими целями курса, а также 

возрастными познавательными возможностями обучающихся; педагогически 

обоснован отбор знаний из всего комплекса ныне существующих социальных и 

гуманитарных наук; 

 направленность на формирование позитивных ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации обучающихся; 

 учебное содержание раскрыто на базе современных научных взглядов; 

 в содержании курса представлены все основные сферы жизни общества, типичные 

виды человеческой деятельности; 

 создаётся максимально целостная система знаний, отвечающая потребностям, 

интересам и возрастным возможностям формирующейся личности и учитывающая 

необходимость определённой полноты обществоведческой подготовки в основной 

школе; 

 в курс включён актуальный материал о современном российском обществе, основах 

конституционного строя Российской Федерации, правах и обязанностях гражданина, 

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

практико-ориентированный характер; 

 ориентация на применение современных, в том числе информационно-компьютерных 

технологий; 

 возможность проведения внеклассной воспитательной работы, исследовательской 

деятельности и проектирования в образовании; 

 акцент на компетентностный подход и ориентированность на универсальные учебные 

действия школьников на занятиях — личностные, регулятивные, общеучебные, 

логические, коммуникативные; 

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса, в том числе с учётом возрастных и индивидуальных психолого-

педагогических особенностей школьников; 

 наличие системы заданий, последовательно готовящих к государственной (итоговой) 

аттестации (ГИА). 

Роль учебного предмета «Обществознание» в социализации обучающихся 6-9 классов в 

значительной мере связана с освоением социальных норм и выработкой позитивных ценностных 

ориентаций, получением базовых знаний о важнейших социальных институтах и процессах 

социального развития для ориентирования в социуме и квалифицированного исполнения 

свойственных подростку социальных ролей. 

В курсе основной школы даются наиболее общие представления о человеке и обществе, 



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

российском обществе и государстве, а также знания прикладного характера, необходимые для 

организации взаимодействия подростка с окружающими людьми и социальными институтами. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для общей 

ориентации в актуальных событиях и процессах развития российского общества; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей и собственных действий подростка; реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первич-

ного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения и противодействия его проявлениям. 

Изучение курса должно осуществляться во взаимосвязи с деятельностью различных 

общественных организаций и объединений, программами дополнительного образования, реальной 

жизнью школьного коллектива. Важным результатом работы должны стать: толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; умение делать ответственный выбор; умение соотносить 

личные интересы с общественными, понимание необходимости сотрудничества и кооперации при 

решении общезначимых проблем. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Темы «Политическая 

жизнь общества» и «Российское государство» дают обобщённое представление о власти и 

отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 

управлении делами общества. Часть уроков посвящается вопросам теории права, другая — 

отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются 

основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства 

РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по поиску 

социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее восприятию, применению 

основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, систематизации 

полученных знаний. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

  Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество 

времени на четыре года обучения составляет 140 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. 

Технологии и методики обучения: 

 Проблемно-поисковые технологии: проблемное изложение, проблемно-

исследовательское обучение. 

 Технология развивающего деятельностного обучения: 

 лекции, семинары, зачёты, собеседование, коллоквиум; 

 лабораторные занятия по учебнику, документам; 

 практические занятия по решению познавательных задач и развитию умений; 

 практические занятия с презентацией творческих и поисково-исследовательских 

работ, учебных проектов. 

 Технология эвристического обучения. 

 Модульное обучение. 

 Интерактивные технологии. 

 Технология развития критического мышления. 

 Технология дифференцированного обучения. 

 Информационные технологии. 

 Метод проектов. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Реализация данной программы предполагает использование следующих методов 

работы: 

 работа с текстом (составление плана, группировка сведений и обобщение на основе 

группировки сведений, составление синхронных, хронологических таблиц); 

 работа с текстом на основе методов оптимизации информации (короткий метод ОИ, 

обработка текста); 



 написание эссе; 

 поиск информации в Интернете. 

 

В учебном курсе «Обществознание» для 9 класса выделяется учебное время на реализацию 

регионального компонента содержания исторического образования. Вопросы изучения 

региональной истории включены в содержание основных тем курса. Конкретизация и 

распределение тем регионального компонента представлены в календарно-тематическом 

планировании. Темы ДРК написаны курсивом.  

В 9 классе в рамках организации контроля за реализацией программы используются следующие 

виды письменных работ: контрольная работа, практические работы, исследовательский проект.  

Запланирована подготовка 2-х учебных проектов.     

В условиях временной реализации образовательных программ основного общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в режиме самоизоляции детей руководствоваться Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

В процессе осуществления реализации применяются следующие формы обучения: 

 непосредственное взаимодействие с обучающимися в режиме видеоконференции – 

смешанное обучение с использованием сервиса Google meet, с сохранением объема 

учебного материала, выносимого на текущий контроль (в том числе 

автоматизированный) и промежуточную аттестацию, а также сроков и формы 

текущего контроля, промежуточной аттестации; 

 опосредованное взаимодействие с обучающимися с использованием ЭО и ДОТ с 

сохранением объема заданий для самостоятельного изучения, сроки 

консультаций, объем учебного материала, выносимого на текущий контроль (в том 

числе автоматизированный) и промежуточную аттестацию, сроки и формы текущего 

контроля, промежуточной аттестации. 

Учебная программа рассчитана на 35 часов (из расчёта 1 час в неделю).   

Рабочая программа по курсу «Обществознание» в 9 классе составлена в соответствии с 

Учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий на 2022-2023 

учебный год и реализуется за 35 часов.  

В программе 9 класса вводятся темы модуля «Основы финансовой грамотности» в объеме 3-х 

часов. С целью формирования у обучающихся основ финансовой грамотности. В связи с этим темы 

курса «Обществознание» уплотняются (или сокращается количество часов повторения).  

 

Категории обучающихся: 

Учащиеся средних общеобразовательных школ. 
 

Актуальность программы состоит в повышении эффективности подготовки к ОГЭ за счет 

использования интенсивных образовательных технологий. 

 

 

 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные:  

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира;  

 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;  

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

 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);  

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

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

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 



окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала);  

 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;  

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности);  

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 Метапредметные: 

Регулятивные: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  



 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

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

технологии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  



 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные: 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения);  

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  



 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст);  

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

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

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные: 



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:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

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

презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

 преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей. 

Ценностно-мотивационной: 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Трудовой: 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

Эстетической: 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 



 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

В результате изучения учебного предмета Обществознание на уровне основного общего 

образования: 

Выпускник научится:  

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 



 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Разделы 

учебной 

программы 

Характеристика основных содержательных линий. 

Введение.  

Глава I. 

Политическая 

жизнь общества 

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

общества. Государство, его сущность. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Форма государства. Формы правления. Формы 

государственнотерриториального устройства. Политические режимы. 

Демократия. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Участие граждан в политической жизни. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Выборы 

и референдумы. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Гражданское общество и правовое государство. Гражданское общество. 

Правовое государство. Разделение властей. 
Глава II. 

Российское 

государство 

Конституция РФ. Основы конституционного строя. Конституция 

Российской Федерации — основной закон государства. 

Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Федеративное устройство РФ. Россия — федеративное 

государство. Субъекты федерации. Гражданство РФ. Гражданство 

Российской Федерации. Президент РФ. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание РФ. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство РФ. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система РФ. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные 

органы. Местное самоуправление. Местное самоуправление. Органы 

местного самоуправления, их полномочия и принципы деятельности. 
Глава III. 

Культурно-

информационная 

среда 

общественной 

жизни 

Культура, ее многообразие и основные формы. Культура, ее 

многообразие и основные формы. Диалог культур как черта 

современного мира. Наука в жизни современного общества. Наука в 

жизни современного общества. Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки в России. Образование и его 

значимость в условиях современного общества. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Правовое 

регулирование в сфере образования. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Роль религии в жизни общества Религия 

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

Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства 

на развитие личности. Информация и способы ее распространения. 

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

жизнь. СМИ. 

Глава IV. 

Человек в 

меняющемся 

обществе 

Глобализация и ее противоречия. Усиление взаимосвязей стран и 

народов. Проявления и последствия глобализации. Войны и 

вооруженные конфликты. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Межгосударственные отношения. 



Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. Можно ли предвидеть будущее? 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Как 

приспособиться к быстрым переменам? Мир современных профессий. 

Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Образ 

жизни и здоровье. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава V. 

Услуги 

финансовых 

организаций и 

собственный 

бизнес 

 

Банковские услуги. Банки принимают вклады и выдают кредиты. 

Процентная ставка по вкладам зависит от размера вклада и его срока. 

При прекращении деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат 

средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по 

вкладам. Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование 

вкладов. Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог. Приводить 

примеры банковских услуг. Описывать условия вкладов и кредитов. 

Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. Объяснять, почему 

и как страхуются вклады. Находить информацию о вкладах и кредитах. 

Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. Объяснять 

условия кредита, приводить примеры. Рассчитывать проценты по 

депозитам и кредитам. Объяснять принцип работы пластиковой карты.   

Собственный бизнес. Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. 

Стартовый капитал. Организации по поддержке малого бизнеса. Бизнес. 

Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. Сравнивать возможности работы по 

найму и собственного бизнеса. Объяснять, как и почему государство и 

частные организации поддерживают малый бизнес. Объяснять, что такое 

бизнес-план. Приводить примеры бизнеса, которым занимаются 

подростки.  

Валюта в современном мире. Валюта денежная единица страны. Разные 

страны имеют разные валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой 

валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки по валютным 

вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. 

Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. Приводить 

примеры валют разных стран. Объяснять, что такое валютный курс. 

Находить информацию о валютных курсах. Проводить расчёты с 

валютными курсами.  

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Целевой приоритет:  

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживанию отношений с коллегами по работе в будущем и созданию благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

Название темы, раздела, модуля, 

блока 

Количество часов Формируемые социально 

значимые, ценностные 

отношения (№) 

Введение.  

 

1  

Глава I. Политическая жизнь общества. 8 1,2,3,4,5,7,9,10 

Глава II. Российское государство. 9 1,2,3,4,5,7,9,10 

Глава III. Культурно-информационная 

среда общественной жизни. 
8 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Глава IV. Человек в меняющемся 

обществе. 
8 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Глава V. Услуги финансовых 

организаций и собственный бизнес. 
3 1,2,3,6,7,9,10 

Повторение 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 «Д» класса 

 

 
№ 

урока 

Дата Тема раздела / урока Домашнее 

задание 

Введение (2 часа) 

1.  07.09 Введение. Повторение правил работы с учебником. Введение 

2.  

14.09 

Диагностическая контрольная работа Повторени

е 

конспекта 

Политическая жизнь общества (8 ч) 

3.  21.09 Политика и власть. §1  

4.  28.09 Государство, его сущность.  §2 

5.  05.10 Форма государства. §3 

6.  12.10 Политические режимы. Демократия. §4 

7.  

19.10 

Участие граждан в политической жизни. Практическая 

работа 

§5 

8.  26.10 Политические партии и движения.  §6 

9.  09.11 Гражданское общество и правовое государство. §7 

10.  
16.11 

Политическая жизнь общества. Обобщение и 

систематизация знаний по теме. Контрольная работа 

§1-§7 

Российское государство (9 ч) 

11.  
23.11 

Конституция РФ. Основы конституционного строя. 

Практическая работа 

§8 

12.  
30.11 

Федеративное устройство РФ. Ростовская область – субъект 

РФ 

§9 

13.  07.12 Гражданство РФ. §10 

14.  14.12 Президент РФ.  Практическая работа §11 

15.  21.12 Федеральное Собрание РФ. §12 

16.  28.12 Правительство РФ. §13 

17.  11.01 Судебная система РФ. §14 

18.  18.01 Местное самоуправление.  §15 

19.  
25.01 

Российское государство. Обобщение и систематизация 

знаний по теме. Контрольная работа 

§8-§15 

Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 

20.  
01.02 

Культура, ее многообразие и основные формы. Деятели 

культуры Дона  

§16 

21.  
08.02 

Наука в жизни современного общества. Достижение ученых 

Дона 

§17 

22.  
15.02 

Образование и его значимость в условиях современного 

общества. Практическая работа 

§18 

23.  22.02 Роль религии в жизни общества. Дон многоконфессиональный  §19 

24.  01.03 Искусство как элемент духовной культуры общества. §20 

25.  15.03 Информация и способы ее распространения. §21 

26.  

22.03 

Культурно-информационная среда общественной жизни. 

Обобщение и систематизация знаний по теме.  

Контрольная работа 

§16-§21 

Человек в меняющемся обществе (8 ч) 

27.  29.03 Глобализация и ее противоречия. §22 

28.  05.04 Войны и вооруженные конфликты.  §23 

29.  12.04 Можно ли предвидеть будущее? §24 



 

Всего: 35 часов       

 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы требует наличия учебного кабинета для 

теоретического обучения. 
 

-ученическая мебель 

-маркерная доска    

-экран   

-проектор   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.  19.04 Мир современных профессий. Практическая работа §25 

31.  26.04 Образ жизни и здоровье. §26 

32.  
03.05 

Человек в меняющемся обществе.  Обобщение и 

систематизация знаний по теме. Контрольная работа 

§22-§26 

Услуги финансовых организаций и собственный бизнес (4 часа) 

33.  

10.05 

Банковские услуги Повторени

е 

конспекта 

34.  

17.05 

Собственный бизнес Повторени

е 

конспекта 

35.  

24.05 

Что такое валюта и для чего она нужна. Итоговое повторение 

 

Повторени

е 

конспекта 



 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Система оценки образовательных достижений, обучающихся основана на совокупности 

нормативно-ориентированного подхода (позволяет дифференцировать подготовку обучающихся) и 

критериально-ориентированного подхода (позволяет сделать вывод об усвоении определенного 

содержания учебного предмета) с учетом реализации деятельно к изучению системно- 

деятельностного подхода   к изучению обществоведческих дисциплин. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области "Общественно-научные 

предметы» - предмет: «Обществознание», используются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, письменные проверочные и практические работы (работа с контурной картой, работа с 

историческим источником, исследовательский проект), а также самостоятельные работы учащихся с 

заданиями, требующими развернутого ответа. 

 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся 

дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – 

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких 

вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал (повторить содержание 

учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

 

Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний учащихся по данному 

курсу, умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его конкретным 

примером из жизни. 

 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предмету данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

исторического прошлого, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого 

вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить 

его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного 

опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных 

работ по пятибалльной системе оценивания. 
 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 

Удачное 

использование 

Использование 

структуры ответа, 

Отсутствие 

некоторых 

Неумение 

сформулировать 



основная часть, 

заключение) 
правильной 

структуры ответа 

(введение -основная 
часть - заключение); 

определение темы; 

ораторское 
искусство (умение 

говорить) 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 
в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 
построенные 

предложения, 

повторы слов 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 
или её определение 

после наводящих 

вопросов; 
сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 
фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

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 

ключевой проблемы 
и её элементов; 

способность 

задавать 
разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 
между идеями 

Некоторые важные 
факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 
сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 
ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 
глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 
факты и многие 

выводы 

неправильны; 

факты 
сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 
проблеме; ошибки в 

выделении 

ключевой 
проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 
противоречия не 

выделяются 

Большинство 
важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 
соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 
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- Умение переходить Частичные Причинно- Не может провести 



следственные связи от частного к 

общему или от 

общего к частному; 
чёткая 

последовательность 

нарушения 

причинно-

следственных 
связей; небольшие 

логические 

неточности 

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 
последовательности 

причинно-

следственные связи 

даже при 
наводящих 

вопросах, 

постоянные 
нарушения 

последовательности 

 

При письменной проверке знаний используются типовые тестовые задания по модели ОГЭ, 

которые являются основой для разработки самостоятельных и контрольных работы. Кроме тестов 

применяются индивидуальные карточки, задания в которых требуют не только краткого, но и 

полного, обстоятельного ответа на вопрос, с учетом возможности письменной речи. В 

индивидуальных карточках обучающимся предлагаются также таблицы, схемы, диаграммы. Эти 

задания строятся как дифференцированные, что позволяет проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

При проведении проверочной работы в форме тестирования выставлении оценки 

осуществляется согласно шкале перевода первичного балла  за выполнение  работы  в  отметку по  

пятибальной  шкале. 

 

 

 

 

 

 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в нескольких 

вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню подготовки 

выпускников. 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

7. Задания с использованием рисунков и схем. 

 

Нормы выставления отметок по обществознанию. 

 

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

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 логично, развернуто отвечать на устный вопрос; 

 анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности; 

 применять обществоведческие знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

 толковать содержание основных терминов общественно-политической лексики; 

 составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала: 

 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает  

 предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего смысла; 

 демонстрирует знание причинно-следственных связей; 

Отметка  по  

пятибалльной  шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Процент выполнения 

работы  

менее  50% от 50%  до 65 % от 65% до 84% от 85% 



 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

 демонстрирует общие представления о предмете; 

 допускает неточности в определении понятий; 

 показывает верное понимание отдельных элементов обществоведческого содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

 отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

 не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний, 

либо отказался отвечать. 

Оценка проектной деятельности учащихся (ПДУ) 

№ 

п/п 

Аспект оценки Объект оценивания 

1 Продукт (материализованный 

результат ПДУ) 

Изделие, спектакль, стенд и т.д. 

2 Процесс (работа по 

выполнению проекта) 

Защита проекта, пояснительная записка  

Видеоряд (эскизы, схемы, чертежи, графики, 

рисунки, макеты и т.д.) 

3 Оформление проекта Пояснительная записка  

Видеоряд 

4 Защита проекта Процесс защиты проекта  

Поведение учащегося-докладчика 

 

Критерии оценки Показатели 

 

1. Оценка продукта проектной деятельности учащегося 

1.1. Новизна. 

Оригинальность.  

Уникальность 

Своеобразие, необычность.  

Проявление индивидуальности исполнителя 

1.2. Оптимальность Наилучшее сочетание размеров и других параметров, 

эстетичности и функциональности 

1.3. Эстетичность Соответствие формы и содержания, учет принципов 

гармонии, целостности, соразмерности и т.д. 

 

2. Оценка процесса проектной деятельности учащегося 

 

Критерии оценки Показатели 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, востребованность 

проектируемого результата 

2.2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле 

2.3. Соответствие объемам 

учебного времени 

Качественное выполнение проекта в определенные сроки 

2.4. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта. 

Глубина проработки темы 



2.5. Завершенность Законченность работы, доведение до логического 

окончания 

2.6. Наличие творческого 

компонента в процессе 

проектирования 

Вариативность первоначальных идей, их оригинальность; 

нестандартные исполнительские решения и т.д. 

2.7. Коммуникативность (в 

групповом проекте) 

Высокая степень организованности группы, распределение 

ролей, отношения ответственной зависимости и т. д. 

2.8. Самостоятельность Степень самостоятельности учащихся определяется с 

помощью устных вопросов к докладчику, вопросов к 

учителю1 — руководителю ПДУ, на основании анкеты 

самооценки учителя 

 

3. Оценка оформления проекта 

Критерии оценки Показатели 

3.1. Соответствие стандартам 

оформления 

Наличие титульного листа, оглавления, нумерации страниц, 

введения, заключения, словаря терминов, библиографии 

3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных частей 

текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и 

видеоряда 

3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения 

3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных связей, 

наличие рассуждений и выводов 

3.5. Дизайн Композиционная целостность текста, продуманная система 

выделения.  

Художественно-графическое качество эскизов, схем, 

рисунков 

3.6. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, 

доступность для восприятия с учетом расстояния до 

зрителей 

 

4. Оценка защиты (презентации) проекта 

 

Критерии оценки Показатели 

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность 

Полнота представления процесса, подходов к решению 

проблемы  

Краткость, четкость, ясность формулировок 

4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и адекватность ответов 

Полнота, содержательность, но при этом краткость ответов 

Аргументированность, убедительность 

4.3. Личностные проявления 

докладчика 

Уверенность, владение собой  

Настойчивость в отстаивании своей точки зрения  

Культура речи, поведения  

Удержание внимания аудитории  

Импровизационность, находчивость  

Эмоциональная окрашенность речи 



 

Оценочный балл (за каждый показатель) 

 если показатель критерия проявились в объекте оценивания в полной мере - 1 балл; 

 при частичном присутствии - 0.5 балла; 

 если отсутствуют - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

 

 

Критерии и показатели оценивания исследовательской деятельности обучающегося 

 

Критерий 1 Уровень актуальности темы исследования Баллы  

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 1.1 Актуальность темы исследования не доказана 0 

1.2 Приведены недостаточно убедительные доказательства 

актуальности темы исследования 

1-2 

1.3 Приведены достаточно убедительные доказательства 

актуальности темы исследования 

3-4 

Критерий 2 Качество содержания исследования  

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

2.1 Соответствие содержания исследования его теме  

2.1.1 Содержание исследования не соответствует заявленной 

теме 

0 

2.1.2 Содержание исследования не в полной мере соответствует 

заявленной теме 

1-2 

2.1.3 Содержание исследования в полной мере соответствует 

заявленной теме 

3-4 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

2.2 Логичность изложения материала  

2.2.1 Материал изложен не логично, не структурирован, 

хаотичен 

0 

2.2.2 Недостаточно соблюдается логичность изложения 

материала 

1-2 

2.2.3 Материал изложен в строгой логической 

последовательности 

3-4 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 

2.3 Количество и разнообразие источников информации  

2.3.1 Отсутствие списка источников информации 0 

2.3.2 Использованы однотипные источники информации 1 

2.3.3 Использовано незначительное количество источников 

информации 

2 

2.3.4 Использовано значительное количество разнообразных 

источников информации 

3-4 

Критерий 3 Качество оформления исследовательского материала  

П
о
к
аз

ат
ел

ь 3.1 Соответствие оформления принятым требованиям  

3.1.1 Материал оформлен с грубыми нарушениями требований 0 

3.1.2 Допущены незначительные нарушения требований 1-2 

3.1.3 Материал оформлен точно в соответствии с требованиями 3-4 

Максимальное количество баллов 20 

 

  



Перевод баллов в оценку 

85% от максимальной суммы баллов, 20-17 баллов – «5» 

70-85 %, 16-14 баллов – «4»  

50-70 %, 13-10 баллов – «3»  

0-49 % - «2» 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. "Основы обществознания: Учебник для 9 класса" - Боголюбова Л.М., Кравченко А.И., 

Орлова С.А. и др. (2018 год издания) 

2. "Политология: Учебник для 9 класса" - Боголюбова Л.М., Кравченко А.И., Орлова С.А. и 

др. (2019 год издания) 

3. "Экономика: Учебник для 9 класса" - Миллер А.Г., Муравьева Н.И. (2020 год издания) 

4. "Правоведение: Учебник для 9 класса" - Воробьев В.И., Волков А.В., Карпова Л.М. и др. 

(2021 год издания) 

5. "Социология: Учебник для 9 класса" - Боголюбова Л.М., Кравченко А.И., Орлова С.А. и др. 

(2022 год издания) 

Интернет-ресурсы: 

1. https://obzh.ru - Портал "Общество и закон". Раздел с материалами по обществознанию 

для 9 класса. 

2. https://osnovy.com - Сайт "Основы знаний". Раздел с учебными материалами по 

обществознанию для 9 класса. 

3. https://edu.gov.ru - Официальный сайт Министерства образования Российской Федерации. 

Раздел с учебными материалами и рекомендациями для обществознания в 9 классе. 

https://obzh.ru/
https://osnovy.com/
https://edu.gov.ru/
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