
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа по обществознанию для обучающихся 9 класса разработана в 

соответствии с требованиями к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью.  

Курс призван способствовать самореализации личностного потенциала детей с 

нарушениями интеллекта.  

Цель данного курса — создание условий для социальной адаптации обучающихся 

путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами.  

  В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи: 
 Содействовать развитию личности в ответственный период социального 

взросления, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия экономической и правовой информации и определение собственной 

позиции;  

 Воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, 

уважение к правовым нормам; 

 Формировать систему знаний, необходимых для социальной адаптации, 

совершенствовать систему познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях;  

 Формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области экономической и гражданско-правовой деятельности. 

 Все задачи ставятся и решаются на уровне реальных возможностей обучающихся. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ С ЛУО 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 5035), тяжелая (IQ 

— 34-20), глубокая (IQ<20).   

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза.  Затруднения в психическом развитии детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 



нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.  В структуре психики такого ребенка в первую очередь 

отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только 

высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как 

правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского 

о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей.  Развитие всех психических процессов у детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушеними) оказывается чувственная ступень познания ― 

ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа 

восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных 

занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями.  Меньший потенциал у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии 

их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории 

детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д. Из всех видов мышления (наглядно-действенного, 

наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность 



мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать 

недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словеснологического. Особенности 

восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

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

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности.  Особенности познавательной деятельности 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением 

волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на какомлибо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

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

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  Для успешного обучения 

необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 



года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности.   
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной.  Моторная сфера детей с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет 

выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В 

свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. Психологические особенности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, 

однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 

интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 



контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. Нарушения высшей 

нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой 

сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 

специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика 

обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  Выстраивая 

психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
В содержание курса обществознания включены в доступной форме элементарные 

сведения о государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей 

страны, что важно для формирования детей с отклонением в интеллектуальном развитии 

нравственных и правовых норм жизни в обществе. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания обучающихся, 

учитывается уровень возрастных и познавательных возможностей воспитанников 

старшей школы. Рабочая программа учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с отклонением в интеллектуальном развитии; направлена на 

всестороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. На уроках 

обществознания обучающиеся познакомятся с современной политической жизнью 

страны, получат основы правового и нравственного воспитания.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В учебном плане на изучение предмета выделено 34 часа (по 1 часу в неделю)  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

Личностные результаты  

 Осознание себя как гражданина России; формирование   чувства гордости за свою 

страну.  

 Воспитание  уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

 Формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении.  

 Развитие социально значимых мотивов учебной деятельности, умения уважительно 

и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности.  

 Овладение  начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

 Развитие   навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия.  

 Развитие  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.   

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, умения адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, живописи.   

 Развитие  мотивации бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям.  

 Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты  

 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать:  

 название основного закона страны, по которому мы живем;   

 виды правонарушений и правовой ответственности (по опорным словам и 

вопросам учителя).   

 понимание того, что поведение человека в обществе регулируют определенные 

правила (нормы), законы.  

 основные права и обязанности  гражданина РФ.  

Обучающиеся должны уметь:  

 соблюдать общепринятые нормы поведения и общения;  

 написать некоторые деловые бумаги (с помощью учителя), заполнять стандартные 

бланки;  

 работать с литературой, нормативными документами,   производить поиск 

необходимой информации с помощью учителя.  

Достаточный уровень.  

Обучающиеся должны знать:  

 основные изученные термины и их определения;  

 что такое правонарушение и виды правовой ответственности;   

 что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть 

Российской Федерации;  

 основные права и обязанности гражданина РФ;  

 названия и назначение правовых организаций, в которые следует обращаться для 

решения практических жизненных задач.  

Обучающиеся должны уметь:  

 ориентироваться в окружающей действительности;   

 соблюдать общепринятые нормы поведения и общения;  

 оформлять  стандартные бланки;   



 написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку;  

 работать с нормативными документами, источниками права, литературой, 

словарем, периодическими изданиями, производить поиск необходимой 

информации. 

 

Базовые учебные действия 

Коммуникативные 

учебные действия 

Регулятивные учебные 

действия 

Познавательные учебные 

действия 

Развитие умений:  

- вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия;  

- слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его; 

 - использовать доступные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Развитие умений:  

- принимать и сохранять 

цели и задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять коллективный 

поиск средств их 

осуществления;  

- осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач; 

 - осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности;  

- обладать готовностью к 

осуществлению 

самоконтроля в процессе 

деятельности;  

- адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

Развитие умений: 

 - дифференцированно 

воспринимать окружающий 

мир, его временно-

пространственную 

организацию;  

- использовать усвоенные 

логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, причинно-

следственных связей) на 

наглядном, доступном 

вербальном материале, 

основе практической 

деятельности в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями;   

- использовать в жизни и 

деятельности некоторые 

межпредметные знания, 

отражающие несложные,  

доступные существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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. Способы 

взаимодействия с властью посредством электронного правительства. 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.  

  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов 

(всего) 

Контрольные 

работы 

 

1 
Политическая сфера жизни 

общества  

11 1 

2 Гражданин и государство  

 

9 1 

3 Основы российского 

законодательства  

 

12 1 

4 Итоговое обобщение и 

повторение 

2 1 

 Итого: 34  4 

 

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета  



 

№ Тема урока Количество  

часов 
Дата 

проведения 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

Факт 

Политическая сфера жизни общества 

1 Введение  1    

2 Политика и власть 1    

3 Государство 1    

4-5 Политические режимы 2    

6 Правовое государство 1    

7 Гражданское общество и 

государство 

1    

8 Участие граждан в 

политической жизни 

1    

9-10 Политические партии и 

движения 

1    

11 Обобщение и повторение 1    

Гражданин и государство 

12-13 Право, его роль в жизни 

общества и государства 

2    

14 Правоотношения и 

субъекты права 

1    

15 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность  

1    

16 Правоохранительные 

органы 

1    

17-18 Конституция РФ. Основы 

конституционного строя 

РФ 

2    

19 Конституционные 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

1    

20 Обобщение и повторение 1    

Основы российского законодательства 

21-22 Права и свободы 

человека и гражданина 

2    

23 Гражданские 

правоотношения  

1    

24 Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

1    

25 Семейные 

правоотношения 

1    

26 Административные 

правоотношения  

1    

27 Уголовно-правовые 

отношения 

1    

28 Социальные права 1    

29 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

1    



образования 

30-31 Международно-правовая 

защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

2    

32 Обобщение и повторение 1    

33-34 Итоговое обобщение и 

повторение 

2   Г.3, Т.4 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Азбука права: разработка занятий в начальной школе / авт.-сост. Н.Н. Бобкова.- 

Волгоград:  «Учитель», 2006.  

2. «Введение в обществознание». Для 8-9 кл. /под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

– М. Просвещение, 2001. 

3. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

4. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание». 8-9 кл. В 2 ч. 

Ч.1. Пособие для учителя /под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М. 

Просвещение, 2005.  

5. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание». 8-9 кл. В 2 ч. 

Ч.2. Пособие для учителя /под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М. 

Просвещение, 2005.  

6. Обществознание: Учебно-справочное пособие/ под ред. В.В. Баранова, В.Г. Зарубина. 

– М.: ООО «Издательство АСТ»  ООО «Издательство Астрель», 2004.-334 с. 

7. Обществознание. 8-9 классы. Подросток и закон / авт.-сост. С.Н. Степененко. – 

Волгоград: «Учитель», 2007. 

8. Пархоменко И.Т. Обществознание: вопрос и ответ /- Ростов-на-Дону: «Учитель», 

2004. 

9. Правоведение. 9 класс. Права человека / авт.-сост. С.Н. Степененко. – Волгоград:          

«Учитель», 2007.  

10. Правоведение. 8-9 класс.  Изучаем Конституцию / авт.-сост. С.Н. Степененко. – 

Волгоград: «Учитель», 2007.  

Учебно-методическая литература для обучающихся: 

1.    Государственные символы России/сос. Т.В.Шепелева - Волгоград: Учитель, 2007 

2.    Всеобщая декларация прав человека (1948 г.).  

3.    Декларация прав человека и гражданина РФ  

4.    Конституция Российской Федерации 1993 г 

5.    Конвенция ООН 1948 г.   

6.    Семейный Кодекс РФ (извлечения) 

7.    Трудовой Кодекс РФ (извлечения) 

8.    Ваши права: учебное пособие/Шабельник, Е. С, Каширцева, Е. Г. - М.: Вита-Пресс, 

1995 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.   

2. http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

3. http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 



Выпускник научится: 

 . узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город; 

 . оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 . использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 . осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 . наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 . проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих 

 


