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ВВЕДЕНИЕ 

В современной школе преподавание социальных дисциплин может быть 
представлено рядом предметов: «Обществознание», «Граждановедение», «Эко-
номика и право», «Политика и право» и т.д. В связи с применением Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) все чаще употребляется универсальное 
название «Обществознание». Обществознание как школьный предмет дает зна-
ния ученикам о развитии общества, о роли человека в социуме, об устройстве 
государства и т.п. Данный предмет тесно связан с другими науками. Например, 
с историей, политологией, экономикой, философией, социологией. Благодаря 
этому обществознание помогает обучающимся освоить базовые знания этих 
наук.  

Курс обществознания играет важную роль, особенно в современное вре-
мя, так как без знаний об обществе ребенку сложно пройти процесс социализа-
ции. Осваивая данный предмет, школьники учатся разбираться в явлениях, ко-
торые происходят в обществе; изучают правила поведения в социуме; разбира-
ют понятия, касающиеся человека и общественных отношений.  

В настоящее время образовательными организациями осуществляется пе-
реход на федеральный государственный образовательный стандарт, полное за-
вершение которого планируется в 2021 году. Данный документ содержит тре-
бования к результатам освоения образовательной программы, ее структуре и 
соотношению элементов в ней, а также к условиям ее реализации.  

В образовательном стандарте заложены личностные, предметные и мета-
предметные результаты освоения образовательной программы. Предметные ре-
зультаты проходят конкретные этапы централизованной диагностики (ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ), и именно они подчас формируют профессиональный имидж педа-
гога, который вынужден быть мобильным в восприятии своей роли в учебном 
процессе. Уходят в прошлое планы-конспекты урока, и ведущая роль учителя 
отходит на второй план: на первое место выдвигается системно-деятельностное 
обучение, согласно которому ученик самостоятельно осуществляет поиск ин-
формации.  

Теперь главная задача учителя – консультация обучающихся, направле-
ние их активности в нужное русло. Но активность без четко отработанных 
навыков и алгоритма действий в определенной учебной ситуации еще не смо-
жет дать ожидаемых результатов. В новом формате урока важно сформировать 
целый набор компетенций, которые бы демонстрировали обучающиеся, и он 
никак не может ограничиться рамками только одного предмета. В силу внедре-
ния компетентностного подхода в образовательном стандарте появляется новое 
требование – формирование метапредметных результатов обучения, позволя-
ющее впоследствии приобрести надпредметные общемировоззренческие навы-
ки и раздвинуть пространство своего мышления. В системе методологических 
ориентиров для реализации условия метапредметности лежат такие понятия, 
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как интеграция или межпредметность, которые имеют свою историю и устояв-
шуюся практику, отразившуюся в современной педагогической парадигме. 

Профессиональные качества педагога являются одной из основных со-
ставляющих успешного развития детей, их дальнейшей социализации. Целью 
современного образования является формирование творческого и критического 
мышления обучающихся, способности применять полученные знания на прак-
тике. Однако достижение данной цели является невозможным, если сам педагог 
не отличается креативностью, нацеленностью на активную созидательную дея-
тельность. Необходимо развитие ценностных ориентаций учителя, создание но-
вых подходов к формированию профессиональной компетентности. 
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ТЕМА 1. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В РОССИИ 

1. Развитие обществоведения в дореволюционный период
Самой ранней ступенью развития обществоведческого образования явля-

ется 18 век, когда появляется среднее школьное образование. Уже в первых 
учебных заведениях, например, в гимназии пастора Глюка (1703 г.) входил та-
кой предмет, как философия. И не без причины, она включала обобщенные 
знания о мире, человеке, о правилах нравственного поведения, житейской муд-
рости. Позже философию включают в учебные планы других школ, а с 1804 го-
да ее изучение предусматривалось уставом гимназий. Наряду с особой формой 
познания мира в роли учебной дисциплины выступает логика, которая счита-
лась наукой не только для развития правильного мышления, но и начальным 
этапом для изучения ораторского искусства, нередко ее объединяли с изучени-
ем российской словесности. 

Нельзя не затронуть одно из первых учебных пособий общественного 
профиля «О должностях человека и гражданина. Книга к чтению, определенная 
в народных городских училищах, изданная по Высочайшему повелению цар-
ствующия Императрицы Екатерины вторыя. В Санкт-Петербурге, 1783 года»1. 
Эта книга предназначалась для чтения учащимися различных школ и включала 
в себя знания о душе и ее силах (воля, разум, память), добродетелях и пороках, 
наставления о сохранении здоровья, правилах благоприятности (как ходить, 
стоять, кланяться, одеваться), семейных союзах, взаимодействии родителей и 
детей, господ и слуг, гражданственности, любви к родине разных сословий, по-
следние главы посвящены наукам, художествам, ремеслу и домоводству.2 

Для развития образования включались отдельные компоненты общество-
ведческого знания. Для подготовки компетентных чиновников большое внима-
ние стало уделяться законоведению, особенно в кадетских корпусах. В 1881 го-
ду К.Д. Кавелин предложил включить в учебный план объединенный курс «Ос-
новные понятия о нравственности, праве и общежитии», целью которого явля-
лось научить молодых людей, готовящихся к самостоятельной жизни и службе, 
ясным и точным понятиям о государственной, общественной, семейной жизни, 
сформировать правовую и нравственную культуру. Он не смог выполнить за-
думанное, но на основе его идей А.А. Мушников создал учебник по этой дис-
циплине, который постоянно дорабатывался и переиздавался. С 1905 года этот 
курс был введен в гимназиях, а затем и его ввели во все учебные заведения. 

Также к предметам обществоведческого образования того времени можно 
отнести политэкономию и психологию. Политэкономия и статистика были в 

1 Школьное историко-обществоведческое образование в России. XVIII-XX вв.: учеб. пособие 
/ И.А. Протасова; Соц. ин-т Рос. гос. проф.-пед. ун-та. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2002 
(Полигр. центр АМБ). – 246 с. 
2 Изучение обществоведения в средней школе: пособие для учителя / [Г.В. Артемьева и др.]; 
под редакцией А.В. Дружковой. – М.: Просвещение, 1983. – 304 с. 
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учебных планах гимназий с 1804 года, но в дальнейшем экономику стали изу-
чать в коммерческих училищах. Основным предметом, который должен был 
сформировать мировоззрение учащихся, их моральные и нравственные знания - 
Божий Закон. 

В целом, в дореволюционный период в курс обществоведение были за-
ложены научные знания по философии, логике, психологии, законоведению, 
политэкономии. В учебных заведениях давались знания о религии, церкви, ре-
лигиозной этике. Однако регулярными эти предметы назвать нельзя, многие 
были под подозрением у власти (философию, например, подозревали в возмож-
ности распространения материалистических и атеистических учений, что не 
вписывалось в классическое образование). Отсутствовали квалифицированные 
кадры для преподавания этих предметов. А обучение часто отличалось форма-
лизмом и догматизмом. Вместе с тем общественность понимала, что необходи-
мо систематизировать знания об обществе, чтобы преодолеть оторванность 
школы от социальной жизни. Эта тенденция начала реализовываться уже после 
1917 года. 

2. Складывание системы курса обществоведения в первые годы
Советской власти
В 1917 году к власти пришла партия большевиков, которая существенно

изменила систему образования. Они коснулись всех сторон жизни школы и 
особое внимание уделяли идеологическим, организационным и методическим 
сторонам учебного процесса.  

Опираясь на учение марксизма, большевики стремились раскрыть смысл 
и значение преобразований, которые произошли в стране, объяснить дальней-
шее развитие по пути социализма. Они считали, что данное учение поможет 
понять природу и общество, а ученики с его помощью смогут воспринимать 
окружающий мир. Школа должна была воспитать строителя социалистического 
общества с развитым «общественным инстинктом» коллективиста. В школе от-
сутствовали предметная и классно-урочная системы, отсутствовали учебники, а 
те, которые издавались не были систематизированы. Обучение стремились ве-
сти активными методами, всячески поощряя физическую и умственную дея-
тельность ученика. В школе особое место уделялось юношеским обществен-
ным организациям – пионерии и комсомолу.  

Обществоведение характеризовалось сильной политизированностью, ко-
торая обусловила неопределенность его содержания и порождала споры препо-
давателей и составителей программ о его характере. «Развитие обществоведе-
ния в первые годы советской власти следует разделить на три этапа: 

1) 1917–1920 гг. – период, когда в школе по двум ступеням параллельно
изучались история и основы общественных наук; 

2) 1920–1923 гг. – начало преподавания обществоведения как самостоя-
тельной дисциплины в школах-семилетках (по существу, это был немного из-
мененный курс истории); 
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3) 1923–1925 гг. – на первой ступени обучения учащиеся изучали пропе-
девтический курс, а на второй – вопросы, касающиеся развития общественной 
жизни»3. 

К началу 1920-х годов новые учебные планы и программы так и не разра-
ботали, Народный комиссариат считал, что нормативные документы ограничи-
вают творчество педагога. Сотрудник Наркомпроса Л.Г. Шапиро в своей статье 
«Ждать ли программ?» говорит, что учебная программа – «энциклопедия бес-
полезных сведений». А школа должна следовать только одной программе, ко-
торая поможет в решении жизненных проблем, в росте творческих, обществен-
ных, интеллектуальных хозяйственных практик у учащихся4. 

Естественно, что в такую систему не вписывались древние языки и Закон 
Божий. Под вопрос попала история, так как в 20-е годы ХХ века обществоведе-
ние становится ведущим предметом, а сведения по истории просто раствори-
лись в нем. Все же в 1920-м году Народный комиссариат попытался разрабо-
тать программу по новой дисциплине, в которую входили не только данные по 
истории, но и рассматривались проблемы права, политэкономии и социологии, 
отдельным элементом знания выступали классовая борьба и развитие теории 
научного социализма. Данная программа так и не была реализована5. 

В 1921 году Государственный ученый совет разрабатывает новые про-
граммы, в которых историю полностью заменяют обществоведением, пред-
ставляющим собой «синтез права, экономики и истории». Этот курс предпола-
гал не только изучение развития общества, но и должен был выработать навыки 
в научной деятельности, осознании окружающей жизни. Обществоведение бы-
ло направлено на понимание советского общественного и государственного 
строя и непосредственного участвуя в его жизни. 

В этот период времени развиваются противоречия между методистами по 
поводу основных задач обществоведения как учебной дисциплины. Московские 
методисты (Б.Н. Жаворонков, С.Н. Дзюбинский, С.П. Сингалевич и др.) рас-
сматривали новый предмет как «синтетическое средство воспитания», в кото-
ром изучались общественная и трудовая деятельность людей. Н.Г. Тарасов, ав-
тор пояснительной записки программы 1921 года, считал обществоведение 
единой дисциплиной, которая включает в себя самостоятельные отрасли: эко-
номику, право и историю. Народный комиссар просвещения А.В. Луначарский 
считал, что учебный предмет, в котором собран богатейший материал, должен 
давать ученикам основы марксизма, представления о природе и историческом 
развитии общества. Некоторые педагоги заменяли этот предмет культуроведе-

 
3 Школьное историко-обществоведческое образование в России. XVIII-XX вв.: учеб. пособие 
/ И.А. Протасова; Соц. ин-т Рос. гос. проф.-пед. ун-та. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2002 
(Полигр. центр АМБ). – 246 с. 
4 Шапиро Л.Г. Ждать ли программ? // Народное просвещение. – 1918. – № 20. – С. 2-3. 
5 Фем А.И. О политвоспитании в школе // Коммунист. – 1924. – № 40. – С. 1. 
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нием. Иногда в региональных программах под этим курсом понималось граж-
дановедение6. 

История рассматривалась как вспомогательная дисциплина, благодаря 
которой приводили примеры и факты для подтверждения обществоведческих 
явлений. 

С 1923 начали вводить комплексные программы Государственного уче-
ного совета, их особенностью было: выдвижение центральных тем, дающих 
ученикам все нужные знания в данный момент жизни; изучение трудовой дея-
тельности людей, которая являлась фундаментом общественной жизни. В осно-
ву школ-семилеток заложили не беспорядочную систему наук, а жизненные 
комплексы. 

В этот же год параллельно вводится такая дисциплина, как политграмота. 
Она была необходима для политического просвещения в школах. В Астрахан-
ской и Саратовской губерниях эта дисциплина заменила курс Конституции 
СССР. Объяснялось это тем, что курс по основному закону государства был 
очень большим, а элементарных знаний по хозяйственным, экономическим и 
политическим вопросам современного общества не давал. Интенсивное внед-
рение уроков по политграмоте включало множество разделов для изучения, 
библиографический список, самостоятельное чтение Конституции РСФСР. 
Проработанный материал обсуждали потом в библиотеках. Все это привело к 
отторжению данного предмета у школьников и возрастанию безразличного от-
ношения к государственному строительству7. 

В 1925 году Народный комиссариат выпустил программы для школ-
семилеток в основу входили: труд, общество, природа. Обществоведению отво-
дилась ведущая роль. Изменились формы, методы и приемы обучения. Для са-
мостоятельности школьников педагоги стали применять трудовые, исследова-
тельские методы, лабораторно-бригадный, определяя какую-либо тему для обу-
чения (например, сельское хозяйство родного края). Изучение происходило с 
вводной беседы, затем дети отправлялись на экскурсию какого-либо хозяйства 
своего района, чтобы на практике понять работу. Предварительно учитель де-
лил класс на две группы, и школьники должны были зафиксировать свои полу-
ченные знания в докладах.  

В 1927 выходит программа для всех школ РСФСР. Она предполагала: 
- объяснение понятия «классовая борьба»; 
- выявление место СССР в классовой борьбе;  
- международный характер Октябрьской революции; 
-введение учащихся в систему социалистического строительства. 
Эти положения были направлены на решение проблем советского госу-

дарства. 
Создание единой программы сыграло как положительную роль (наконец-

то было систематизировано обществоведческое образование), так отрицатель-
 

6 Луначарский А.В. О воспитании и образовании. – М.: Педагогика, 1976. – 636 с. 
7 Новые программы для единой трудовой школы. – М.- Петроград: Госиздат, 1923. – 144 с. 
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ную (устранялось разнообразие в методах и приемах обучения, ограничивался 
круг знаний, необходимых для учащихся). Два года спустя Советская власть 
для улучшения качества образования принимает решение о введении десяти-
летнего срока обучения. Принят новый учебный план, в городских и сельских 
школах уделялось внимание знаниям, которые познакомили бы детей в простой 
форме с индустриализацией страны, с коллективизацией сельского хозяйства, с 
классовой борьбой. 

 
3. Курс «Обществоведение» в 1930–1950-е годы в СССР 
В начале 1930-х годов были разработаны новые учебные планы, которые 

дали большой толчок для развития содержания обществознания. Но и они име-
ли свои недостатки: скупость исторических данных, неэффективность различ-
ных методов (бригадно-лабораторный, классно-урочная система). После приня-
тия Конституции СССР в 1936 году школы стали уделять большое внимание 
самостоятельному изучению основного закона в 7 классе, вплоть до 50-х годов. 
Особое внимание уделялось обязанностям советского гражданина, государ-
ственному и общественному устройству СССР. Курс был обеспечен учебником, 
подготовленным В.А. Карпинским и рядом методических пособий для учителя. 
В 1958 году Конституцию СССР стали преподавать не в 7, а в 10 классе, обос-
новывая это тем, что старшеклассники более сознательно относятся к материа-
лу и активно участвуют в общественной жизни. 

В 1947 году вводятся такие дисциплины, как логика и психология. Логика 
должна была развить у школьников мышление для их культурного развития, а в 
дальнейшем стать базой для развития отечественной науки. Психология была 
необходима для закрепления в сознании школьников таких проявлений психи-
ки, как мораль, духовный облик человека и личностные качества. Из-за отсут-
ствия специалистов уровень преподавания был невысок, что привело в 1950-е 
годы к исключению этих предметов из школьного курса.  

Данный период в формировании курса «Обществоведение» был очень 
противоречивым: с одной стороны, в нем проявилось стремление оказать дог-
матическое идеологическое влияние на учеников путем изучения основ суще-
ствующего строя, с другой – обеспечить такой уровень обшей культуры учени-
ка, который позволил бы ему успешнее функционировать в профессиональной 
сфере. 

 
4. Обществоведческие дисциплины в 1960–1980-х годах XX века  
в СССР 
Эффективное развитие обществоведческого образования в этот период 

связано, прежде всего, с «оттепелью», благодаря чему начали пересматриваться 
некоторые догматические идеологические положения, интерес к новому про-
чтению классиков марксизма, что предопределило развитие общественных 
наук. Сама власть стремилась к дальнейшему формированию социалистической 
системы, что заставляло уделять достаточное внимание к проблемам образова-
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ния. Трудность образования заключалась в том, что школа была как бы оторва-
на от реальной жизни и тем сама определяла неподготовленность выпускников 
к практической деятельности. И еще в этот период образование получило воз-
можность опираться на достижения ученых в разных областях педагогики, пси-
хологии, методики обучения, что не могло не отразиться на преподавании кур-
са обществоведения8. 

В 1960-е годы был веден экспериментальный курс «Основы политиче-
ских знаний». Задача заключалась в раскрытие марксистских идей в историче-
ской практике человечества. Спустя три года эта дисциплина была введена в 
выпускные классы в систему обществоведения. Содержание этого курса было 
представлено в учебнике Г.Х. Шахназарова. Книга включала 5 разделов, по-
священных строительству коммунизма, характеристике социализма, руководя-
щей партии, переходу социализма к коммунизму и «ХХ веку – веку торжества 
коммунизма». К учебно-методическому сопровождению курса относились: 
программа, которая обновлялась через определенный промежуток времени, 
учебник, методические пособия для учителей, хрестоматия, словарь для уча-
щихся. Также помимо названного материала из учебника, были включены та-
кие разделы: «Основные понятия», «Закон», «Межпредметные связи», «Основ-
ные умения», критерии оценок учащихся и уровень овладения знаниями. 

В это же время рассматриваются отдельные вопросы содержания курса: 
философия, политэкономия, формирование мировоззрения, проведение учени-
ческих социологических исследований, индивидуальная деятельность. 

В этот период возникает потребность в правовом образовании учащихся. 
С 1970-х годов появляется курс «Основы Советского государства и права». Це-
лью дисциплины является сформировать у школьников гражданскую ответ-
ственность, соблюдение правовых и моральных норм, понимание гражданских 
прав и обязанностей. Здесь ученика знакомили с основами трудового права, 
рассматривали вопросы административной и уголовной ответственности и мно-
го другое, что могло повлиять на гражданское и правовое воспитание9. 

В 1980-х годах вводится курс «Этики и психологии семейной жизни». 
Основная причина появления этой дисциплины связана с большим количеством 
разводов, демографическим кризисом, увеличением абортов. Это все свиде-
тельствует о неготовности молодежи к семейной жизни. Данный курс раскры-
вал важные вопросы для молодых людей, касающиеся брака, семьи, любви, 
дружбы. Надо признать, что значимые курсы «Основы Советского государства 
и права» и «Этики и психологии семейной жизни» велись всего по 1 часу в не-

 
8 Змеев В.А. Высшая школа России в первой четверти XIX века // Социально-гуманитарные 
знания. – 1998. – № 1. – С. 169-183. 
9 Боголюбов Л.Н. О перспективах развития обществоведческого образования // Преподава-
ние истории и обществознания в школе. – 2012. – № 5. – С. 12-18. 
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делю и были оторваны от основного курса обществоведения, что снижало их 
результативность10. 

Рассматриваемый этап переживает процесс «десталинизации» обще-
ственных наук, происходят новые попытки изучения общества и человека. 
Особое место начинает занимать личность. Учителям обществоведения предо-
ставлялась небольшая свобода, что способствовало разработкам нового содер-
жания урока, использования дополнительного материала, выбору различных 
методов и форм обучения. Среди новых форм обучения стала практиковаться и 
такая, как знакомство с работой промышленных предприятий. Для проведения 
уроков стали использовать – семинары, к котором учащиеся должны были го-
товиться самостоятельно. 

 
5. Обществоведение в 1980–1990-е годы XX века в советском  
государстве 
В 1980-е годы ставится вопрос по поводу полного обновления содержа-

ния и методов обществоведческого образования, его места в учебных планах 
школы. Ни один из учебных курсов в данный период не претерпел таких гло-
бальных изменений, как историко-обществоведческий. Толчок к решению 
трудностей и противоречий дала начавшаяся в стране «перестройка»11. 

Цели обществоведческого образования теперь были направлены на раз-
витие социально-адаптивных возможностей личности, творческой социальной 
активности, формирование человека-гражданина, встроенного в современное 
общество, воспитание гражданской позиции, любовь к Родине, уважение к пра-
вам и свободам личности человека.  

Содержание тоже изменилось, если раньше: 
- приоритет отдавался основным постулатам марксизма; 
- реальная практика ориентировалась на целостное формирование лично-

сти: инициативной, свободной и ответственной; 
- отсутствовали аргументы в глобальных проблемах человечества; 
- в программах и учебниках было лишь несколько элементов культуры 

(знаний, оценочных суждений); 
- формировали у учащихся единонаправленное мышление; 
- преобладали догматические формулировки, идеологизированное толко-

вание социального развития; 
- разделяли обществоведческое образование на курсы: права, этики и 

психологии семейной жизни, обществоведения. 
Теперь же кардинально изменяется научное понимание обществознания и 

происходит: 
- рассмотрение проблемы человека и его взаимодействия с природой; 

 
10 Боголюбов Л. Н. Школьное обществознание в 30 – 80-х годах // Обществознание в школе. 
– 1997. – № 3. – С. 24-32. 
11 Университет для России: взгляд на историю культуры XVIII столетия / Под ред. В.В. По-
номаревой, Л.Б. Хорошиловой. – М.: Рус. Слово, 1997. – С. 180-185. 
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- гуманизация обществоведческого образования: создание условия для 
формирования у учащихся системы ценностей; 

- возрастание роли глобальных проблем; 
- включение всех основных элементов культуры; 
- знакомство учащихся с различными мнениями по проблемам общества, 

развивающими интеллектуальную и критическую деятельность; 
- развитие критического мышления, отвечающего интересам учащихся; 
- направленность на целостное развитие личности, его жизненных пози-

ций. 
Организация образовательного процесса раньше строилось на объясни-

тельно-иллюстративном методе обучения, основанном на усвоении учащимися 
«готовых знаний», большое количество времени отводилось на формирование 
понятий, в 80-х гг. XX века возникает потребность в овладении школьниками 
творческой деятельностью, развитии способностей видеть варианты изменений 
и прогнозирование каких-либо ситуаций, мало времени отводится на самостоя-
тельную работу учащихся: работа с документами, решение познавательных за-
дач, выполнение практических заданий, дискуссий12. 

Результатами таких преобразований стали: 
- возрастание интереса молодежи к актуальным проблемам общества; 
- демонстрация выпускниками неглубоких и несистемных знаний; 
- неспособность принимать верные практические решения; 
- новые методы и приемы обучения, цели и содержание; 
- отсутствие квалификационных работников в преподавании нового об-

ществоведческого курса. 
Это все свидетельствует о кризисе школьного обществоведческого обра-

зования – невозможность существования и развития обществоведческого обра-
зования в привычном режиме. 

В обществе назревал вопрос в необходимости формирования принципи-
ального нового подхода к обществоведческому обучению школьников, который 
стал складываться в конце ХХ века. Именно тогда в России начинает разви-
ваться современное вариативное школьное образование. 

 
6. Изучение дисциплины «Обществознание» в современной российской 
школе 
Современное обществознание должно предоставлять учащимся знания из 

всех областей социально-гуманитарных наук. В настоящее время образование 
направленно на изучение нравственных вопросов, духовности, морали. Высший 
смысл нового образования заключается в ценности человеческой жизни, разви-
тии личности, взаимодействии с природой, социумом и своим внутренним ми-
ром. Изучение таких вопросов по отдельности невозможно. Оптимальное ре-

 
12 Рогов Д.В. Эволюция школьного обществоведческого образования в 1990-е годы // Код 
доступа: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2491 (Дата обращения 04.09.2019). 
 

https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2491%20(%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0
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шение состоит в том, чтобы предоставить ученику не самостоятельные науки, а 
педагогически отобранные знания, интегрированные в единый курс общество-
знания. 

Обществознание в сегодняшней школе представляет собой межпредмет-
ный курс, помимо которого, в зависимости от профиля учебного заведения, ин-
тересов и запросов школьников, изучаются и модульные курсы (экономика, 
право, социология, политология и т.д.). Обществоведческое образование зани-
мает особое место в системе общего образования, выполняя такие задачи, кото-
рые не в состоянии выполнить ни один другой учебный предмет: 

1) формирует условия для самоопределения личности в различных обще-
ственных отношениях: экономических, политических, социальных, националь-
ных, культурно-мировоззренческих; 

2) реализует права учащихся на свободный выбор мнений и убеждений, 
формирует критическое мышление; 

3) способствует адекватному уровню знаний об окружающем мире; 
4) способствует формированию адекватного мировому уровню за счёт 

культурологической составляющей содержания обществознания (нравствен-
ной, экологической, политической, правовой культуры); 

5) способствует формированию гражданской культуры, которая включает 
в себя политическую, экономическую, нравственно-политическую, правовую 
составляющие.  

Все эти требования находятся в законе «Об образовании в РФ»13. 
Приобщение к обществоведческому образованию в современном мире 

начинается с 1 класса, когда дети проходят курс «Окружающий мир», затраги-
вая тему «Человек и природа». В 4 классе изучаются «Основы религиозных 
культур и светской этики». Родители учащихся выбирают один из шести моду-
лей этого курса, который преподавался бы для их детей в рамках общего разви-
тия. Следовательно, учитель в основной школе должен хорошо знать, чему 
учились его ученики для дальнейшего осуществления образования. 

За счет вариативного школьного образования можно добавлять опреде-
ленные обществоведческие курсы, например, «Граждановедение», «Политика», 
«Экономика» и т.д. Такие курсы могут вводить регионы, в которых явно про-
слеживаются социальные проблемы. Например, в Северо-Кавказском феде-
ральном округе актуальная проблема – вербовка молодежи в «ИГИЛ» (запре-
щенная террористическая организация на территории РФ), поэтому руковод-
ство продумывает введение курса о религиозном экстремизме и безопасности14. 

 
 

 
13 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ / 
Код доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 
9.09.2019) 
14 Зайцева Л.А. Генезис государственного управления высшим образованием в России // Ос-
новы государства и права. – 2006. – № 2. – С. 73-82. 
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Вопросы для обсуждения. 
 
1. Охарактеризуйте особенности развития обществоведения в дорево-

люционный период в России? 
2. Знания об обществе в первые годы советской власти: учебные про-

граммы в системе новых тенденций развития общества. 
3. Обществоведение в эпоху сталинизма. Выделите черты развития? 
4. Обществоведение как совокупность знаний обществе в 1960–1980-х 

годах XX века в СССР.  
5. Охарактеризуйте новые вехи развития обществознания в период об-

щественных трансформаций в России. 
6. Обществознание в современной школе. Специфика развития. 
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ТЕМА 2. УРОК ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ:  
ВИДЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
1. Типы и формы учебных занятий по обществознанию  
Учебное занятие – это форма организации обучения с целью овладения 

учащимися изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками, мировоз-
зренческими и нравственно – эстетическими идеями). Такая форма применяется 
при классно-урочной системе обучения и проводится для класса, то есть для 
постоянного учебного коллектива. 

В современное время урок является основной формой организации учеб-
ного процесса и представляет все учебно-воспитательные компоненты: цель, 
содержание, средства, методы, деятельность по организации и управлению. 

Для достижения целей на уроке обществознания, как и на многих других, 
решаются различные поставленные задачи:  

- предъявление школьникам нового материала;  
- первичное закрепление; применение полученных только что знаний в 

ходе упражнений;  
- закрепление; проверка домашнего задания; повторение и т.п.15 
Знания на уроке обществознания могут преподноситься ученикам раз-

личными способами. Например, в форме устного изложения отдельных вопро-
сов темы учителем; обращения к тексту учебника; наглядного пособия и через 
изучение документа. Благодаря разнообразию источников информации на уро-
ках обществознания учителю можно организовывать различные виды деятель-
ности. 

Характер деятельности и достигаемые результаты на учебных занятиях 
по обществознанию зависят от типа и формы урока и методических приемов 
преподавания. 

В зависимости от своих предпочтений учитель подбирает определенный 
набор технологий (алгоритмов) и наполняет свою методическую копилку. Об-
ществознание благодатная сфера в этом плане, она настолько обширна, что 
позволяет использовать различные методы. 

Форма урока зависит от возможностей учебного материала, источников 
информации, от места урока в теме, его связи с другими уроками и от развития 
учащихся. Учитель должен четко осознавать, почему избрана та или иная фор-
ма занятия и насколько она соответствует педагогическим целям.16 

Существует несколько подходов к определению типологии уроков, их 
классификации. Например, на основе дидактической цели (И.Т. Огородников, 
И.Н. Казанцев); цели организации занятий, содержания и способов проведения 
уроков (М.И. Махмутов); основных этапов учебного процесса (С.В. Иванов); 

 
15 Боголюбов Л.Н. Методика преподавания обществознания в школе: учеб. для студ. пед. 
высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 304 с. 
16 Бахмутова Л.С. Методика преподавания обществознания: учебник и практикум для акаде-
мического бакалавриата. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 274 c. 
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дидактических задач, которые решаются па уроке (Н.М. Яковлев); методов 
обучения (И.П. Борисов); способов организации учебной деятельности учащих-
ся (Ф.М. Кирюшкин). Большинство педагогов-ученых считает, что тип урока 
определяется по основной дидактической задаче, решаемой на занятии. 

В практике преподавания обществознания получили распространение та-
кие типы уроков: 

- вводный урок;  
- урок изучения нового учебного материала;  
- применение знаний и умений;  
- повторительно-обобщающий;  
- систематизации и коррекции знаний и умений;  
- проверка знаний и умений;  
- комбинированный урок.17 
Рассмотрим более подробно каждый вид урока по обществознанию. 
Вводный урок предваряет серию учебных занятий и, как правило, прово-

дится первым по курсу. На таком уроке учитель разъясняет особенности изуче-
ния учебного предмета, закрепляет интерес обучаемых к познанию права, ука-
зывает общие требования, которые будут предъявляться в ходе процесса обуче-
ния. На данном уроке можно выявить уровень предшествовавшей подготовки 
школьников с тем, чтобы скорректировать план дальнейшего обучения. В дру-
гих случаях целесообразно создавать основания для формирования устойчивого 
интереса школьников к предмету. С этой целью можно организовать проведе-
ние игр, решение интересных правовых казусов18. 

Урок изучения нового материала целесообразно организовывать в том 
случае, когда содержание предшествующих тем хорошо усвоено, а новый мате-
риал требует особого внимания в силу своей важности, сложности. Указанный 
тип урока по праву может быть организован в виде школьной лекции, кино 
урока. 

Однако в большинстве случаев в правовом обучении весьма распростра-
нены уроки комбинированного типа. Рассмотрим чуть подробнее основные 
звенья комбинированного урока. 

Урок начинается с небольшого организационного момента. Он может 
быть выражен в приветствии учителя и учеников. Ученики и учитель настраи-
ваются на предстоящую деятельность.  

Вторым компонентом урока выступает проверка знаний и умений школь-
ников. Учитель организует работу детей, использующих в своей деятельности 
ранее изученный материал. Проверка сформированности обществоведческих 

 
17 Калуцкая Е.К. Преподавание обществознания в старших классах в условиях реализации 
требований Федеральных образовательных стандартов (ФГОС). – М.: Педагогический уни-
верситет «Первое сентября», 2016. – 76 с. 
18 Морозова О.Ю. Теория и методика обучения обществознанию: учебно-методический ком-
плекс. – Томск: Томский государственный педагогический университет (ТГПУ), 2011. –        
200 с. 
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умений, знаний учеников может осуществляться устно или письменно. Целесо-
образно, чтобы опрос и изучение нового материала оказались логически взаи-
мосвязанными между собой. Поэтому в зависимости от темы урока необходимо 
продумать серию вопросов, нацеливающих на изучение новой проблемы. Важ-
но, чтобы школьники увидели значимость нового материала, заинтересовались 
его изучением. Учитель должен четко сформулировать тему урока, обозначить 
цели, задачи предстоящей деятельности, а также задания, которые необходимо 
выполнить19. 

Следующим звеном комбинированного урока выступает изучение нового 
материала. Оно может быть выстроено различными способами. Например, ра-
бота выполняется по группам, работают с текстом учебника в форме рассказа 
учителя беседы учащихся и учителя. Учитель выступает в роли организатора 
занятия и помощника в самостоятельной познавательной деятельности учени-
ков. 

Данная часть урока должна быть хорошо продумана педагогом с учетом 
особенностей возраста и уровня подготовки учеников. 

Важным этапом учебного занятия по обществознанию является закрепле-
ние изученного материала. Завершать учебное занятие целесообразно домаш-
ним заданием, которое предлагается школьникам. 

Большинство современных учебников содержит в конце параграфа во-
просы для самоконтроля и дифференцированные задания для самостоятельной 
работы. Ученикам следует объяснить, что, отвечая на вопросы, они как бы про-
веряют себя, а затем эти знания должны быть соотнесены с умением их приме-
нять в жизни – определять модель поведения, давать консультации, разрешать 
правовой спор. Многие из представленных заданий можно выполнять на уроке 
в процессе этапа закрепления полученных знаний. Контрольный урок по праву 
целесообразно проводить после изучения темы или ряда тем.  

На контрольном уроке может проводиться устный опрос, по ходу кото-
рого ученикам предлагается выполнить отдельные задания. 

Урок проверки и учета знаний (практический урок). На таких занятиях 
на основе применения теоретических знаний организуется решение познава-
тельных задач и анализ ситуаций, встречающихся в социальной практике, а 
также рассматриваются результаты выполнения практических заданий, связан-
ных с содержанием курса. Первые попытки создать серии задач по обществове-
дению и определить систему заданий, требующих обращения к социальной 
практике, небольших ученических исследований и наблюдений экономического 
и конкретно-социологического характера, относятся ещё к первым годам пре-
подавания курса.  

Возможно также заслушивание сообщений учащихся, выполняющих ин-
дивидуальные или групповые практические задания. Это могут быть неболь-

 
19 Прямикова Е.В., Ершова Н.В. Теория и практика изучения обществознания в школе: учеб-
но-методическое пособие. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический 
университет, 2014. – 278 с. 
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шие ученические социологические исследования, экономический анализ, а 
также выполнение иных заданий, предполагающих анализ ситуаций, суще-
ствующих в реальной действительности, и возможно, составление плана прак-
тических действий. Имеющийся опыт показывает, что практические занятия 
существенно повышают качество знаний, их глубину, конкретность, оператив-
ность, значительно усиливают интерес к изучению обществоведения, помогают 
учащимся полнее осознавать значимость общественных наук. 

Уроки обобщающего повторения могут проводиться после изучения те-
мы, проблемы, которая раскрывалась на протяжении нескольких уроков, разде-
ла или курса вообще. Главной целью этих уроков является систематизация пра-
вовых знаний школьников, установление логической взаимосвязи изучаемых 
правил поведения, правовых явлений и обобщение их. К такому уроку учитель 
заранее готовит вопросы и задания и знакомит с ними школьников20. 

Повторительно-обобщающие уроки могут проходить в форме игры, груп-
повой работы с законами. 

Преподавание обществознания выдвинуло различные формы уроков, по-
строенных на игровой деятельности учащихся. В практике проводятся ролевые 
игры, имитационные игры, деловые игры. Оставляя в стороне вопрос о разли-
чиях между ними, отметим, что в каждой из игр учащиеся выступают в различ-
ных ролях.  

Игровые формы отличаются от ранее описанных форм урока тем, что 
здесь процесс обучения максимально приближен к практической деятельности. 
Сообразуясь с характером и интересами своей роли, учащиеся должны прини-
мать практические решения. Чаще всего им приходится играть свою роль в 
конфликтной ситуации, заложенной в содержании игры. Решения во многих 
играх принимаются коллективно, что развивает мышление учащихся, коммуни-
кативные способности. В процессе игры возникает определённый эмоциональ-
ный настрой, что активирует учебный процесс. Учебные игры применяются для 
развития умений использовать полученные знания на практике. Это сложная 
форма учебной деятельности, требующая большой подготовки и немалых за-
трат времени. В школьной практике она лишь начинает использоваться, и опыт 
проведения игр пока невелик. Создание программы для такой игры требует вы-
сокой квалификации. Поэтому учителя если используют игры, то, как правило, 
разработанные специалистами. 

На обобщающем уроке они выделяют общие и отличительные черты су-
ществующих социальных норм в обществе, докладывают о результатах своего 
собственного наблюдения по вопросу о механизме действия этих правил в ре-
альной жизни. В конце учебного года проводят итоговые уроки, носящие ито-
говый повторительный характер. Их главная цель заключается в том, чтобы за-
крепить знания основных правовых понятий, обобщить изученный материал, 

 
20 Тевикова Т.В. Особенности преподавания истории и обществознания в условиях введения 
ФГОС основного общего образования // Образование в современной школе. – 2013. – № 2. – 
С. 20-22.  
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увидеть системность права, взаимосвязь его составляющих компонентов. На 
таких уроках отрабатываются навыки правового поведения субъектов, ученики 
учатся применять полученные знания в практических ситуациях. На итоговое 
повторение следует вынести самые важные и сложные проблемы курса. В от-
дельных случаях ученики готовят доклады, выступают по теме своего исследо-
вания, которая была предложена заранее. 

Итоговые занятия. В современной практике учителей используются 
итоговые (зачетные) собеседования, контрольные, в процессе которых учащие-
ся отвечают на вопросы, позволяющие уточнить и обобщить приобретенные 
знания, выявить уровень усвоения ведущих понятий и идей темы. Они могут 
играть роль специальных зачетных занятий по наиболее важным темам. Однако 
контролирующая функция итоговых уроков не является главной. Основное его 
назначение – систематизировать и обобщить материал крупной темы или цело-
го раздела, уточнить знания по важным вопросам, закрепить их. Другими сло-
вами, итоговое занятие по обществознанию сочетает функции общепринятых 
повторительно-обобщающих уроков и уроков проверки и учета знаний.  

В современное время большой популярностью у учителей пользуются 
уроки-диспуты.  

Диспут – это публичный спор на общественно важную тему. В отличие от 
конференции его основой является не доклады, а выступления с различными 
точками зрения по обсуждаемому вопросу. Поскольку подготовленность уча-
щихся для научного спора недостаточна, диспут может быть проведен, как пра-
вило, по проблемам, в которых большое значение имеет личное мнение. Такие 
проблемы учитель находит чаще всего при изучении вопросов межличностных 
отношений, нравственности, культуры. Имеется довольно большой опыт про-
ведения диспутов с обсуждением вопросов любви, дружбы, внутренней внеш-
ней культуры, интеллигентности и т.д. Подготовка диспута нередко осуществ-
ляется группой учащихся, которые проводят анкету, позволяющую выявить 
различные точки зрения по теме диспута. К диспуту всем учащимся даются во-
просы. При подготовке к диспуту учащимся дается список литературы, позво-
ляющей обдумать различные подходы к обсуждаемой проблеме. На уроке-
диспуте выступают представители различных точек зрения. От них требуется 
аргументы в пользу своих взглядов. От учителя во многом зависит успех дис-
пута. Его задача – подмечать расхождения в подходах и трактовках, улавливать 
нюансы в позициях выступающих, это позволяет ему привлекать внимание к 
противоречиям в позициях участников диспута, побуждать их к поиску убеди-
тельных аргументов. Не исключено и изложение им собственной точки зрения 
с соответствующей аргументацией. Но итог диспута – не определение того, кто 
прав и кто не прав, а выявление позиций, которые сопровождались наиболее 
убедительными доводами. Его педагогический результат – выработка соб-
ственной позиции по обсуждавшимся вопросам, умения её отстаивать и одно-
временно умения прислушиваться к другим мнениям, к аргументации оппонен-
тов, умения соглашаться и с иной точкой зрения. Диспут – непростая форма, и 
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использовать её можно лишь тогда, когда есть уверенность, что получится со-
держательный спор, что учащиеся смогут сформулировать свои собственные 
взгляды и построить необходимые доказательства. Специфика этой формы уро-
ка предполагает психологическую предрасположенность к такого рода содер-
жательному общению, что связано с возрастными особенностями, а также с 
общеобразовательной подготовкой учащихся. Поэтому диспут возможен, глав-
ным образом, в 10-11 классах. 

В старших классах при изучении обществознания часто проводят уроки-
лекции, семинары или практические занятия. 

 
2. Особенности уроков по обществознанию по ФГОС 
В современное время обществознание является одним из основных пред-

метов в системе образования, так как должно обеспечить формирование миро-
воззренческой сферы обучающихся, личностных основ российской граждан-
ской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, то-
лерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 
гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в об-
ласти социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» являются научные знания 
об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет 
«Обществознание» в школе освещает проблемы человека и общества через ос-
новы наук: экономику, социологию, политологию, социальную психологию, 
правоведение, философию, акцентируя внимание на современные реалии жиз-
ни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 
жизни человека в нем21. 

Урок обществознания в условия введения Федерального Государственно-
го Образовательного Стандарта чаще всего организуется в виде групповых 
форм работы. В современное время урок обществознания строится на основе 
следующих требований:  

1. Хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете дол-
жен иметь хорошее начало и хорошее окончание.  

2. Учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность уча-
щихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока.  

3. Урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацели-
вается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотруд-
ничество с учителем и одноклассниками.  

4. Учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 
деятельность учащихся.  

5. Вывод делают сами учащиеся.  
6. Учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспек-

ты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей. 
 

21 Федеральный государственный образовательный стандарт по обществознанию / Код до-
ступа: https://fgos.ru (Дата обращения: 09.09.19)  
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