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Пояснительная записка 
 

Данная Рабочая программа разработана на основе:  
1. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 (в 
актуальной редакции). 

2. Основной образовательной программы среднего общего образования, утверждённой прика-
зом от 24.12.2021 г. № 186/6. 

3. Авторской программы по обществознанию среднего общего образования (под редакцией 
академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова). 

   Программа ориентирована на УМК:  
Программа: Рабочие программы. «Обществознание» 11 класс.  Предметная линия учебников 
Л.Н.Боголюбова - М.: Просвещение, 2021 г. 
Учебник: Обществознание 11 кл. Л.Н. Боголюбов, А.Ю.Лазебникова и др. – М.: «Просвещение», 
2021 г. 
   Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 
комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 
Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных 
наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 
философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 
какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучаю-
щихся целостной научной картины мира. 
   Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образо-
вания обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета «Обще-
ствознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее изу-
ченных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения 
нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно 
завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и 
человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 
социальные роли в современном мире. 
   Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 
среднего общего образования являются: 
- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 
ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 
- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимо-
действии его основных сфер и институтов; 
- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и процессов; 
- формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире;- формирование представлений о методах познания 
социальных явлений и процессов; 
- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом граждан-
ских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
   Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для 
базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа по-



строения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределения 
его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета.  
      Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных 
стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся школы, способ-
ствует реализации единой концепции обществоведческого  образования.   
   Основные формы организации  деятельности учащихся на уроке: фронтальная, групповая (пар-
ная), группы сменного состава, индивидуальная, коллективная. 
В период приостановления учебного процесса (карантин, актированные дни) получение образова-
тельной услуги обучающимися обеспечивается иными (отличными от урочной) формами органи-
зации образовательной деятельности: дистанционное обучение, групповое и индивидуальное 
консультирование, on– lineуроки, самостоятельная работа по индивидуальному образовательному 
маршруту. 
Основными формами организации учебных занятий являются познавательные уроки, викторины, 
уроки-экскурсии в прошлое, комбинированные уроки, практикумы, сюжетно-ролевые игры, 
дискуссии. 

Промежуточная аттестация учащихся может проводится в следующих формах: итоговая 
контрольная работа, собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов и 
творческих работ, защита проектов и другие формы. 

  Актуальность содержания курса вызвана принципиальным значением интеграции 
школьного образования в современную культуру. Место и роль предмета  «Обществознание» в 
образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 
свойствами, вкладом в духовно- нравственное становление личности человека. Современное 
развитие,  социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех 
сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют 
новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание 
становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать 
основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной 
жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности.  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки, изобразительного ис-
кусства, литературы, при прохождении отдельных тем  используются межпредметные связи с 
историей, информатикой. 

В процессе изучения предмета организуется проектная и учебно-исследовательская деятель-
ность в виде групповых, коллективных, индивидуальных творческих и художественных мини – 
проектов, исследований. Данный продукт творчества учащиеся представляют в виде художе-
ственного произведения, реферата, презентации или доклада. 

Место учебного предмета в учебном плане 
  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 
среднего (полного) общего образования.  
  Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в XI классе, из расчета 2 учебных часа в 
неделю. 
 
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся  клас-
са и специфики классного коллектива.  

 
Результаты изучения учебного предмета 

        ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего об-
разования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформирован-



ной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 
убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 
жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспита-
тельной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучаю-
щегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократи-

ческих ценностей, уважение ценностей иных культур, конфессий; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискрими-

нации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участво-

вать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

му народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой 
язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному насле-
дию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 
судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на мо-

рально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искус-

ства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление проявлять качества творческой личности; 
5) физического воспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 



активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 
психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознан-

ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  
мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учёту обще-

ственных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 
характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 
устойчивого развития человечества, активное неприятие действий, приносящих вред окружаю-
щей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий, предотвращать их;  

расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия меж-
ду людьми и познания мира;  

языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка социально-
экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и иссле-
довательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жиз-
ни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 
среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 
предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 
направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межлич-
ностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 
своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб-
кость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 
инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типич-
ные социальные роли; 



эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 
его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людь-
ми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её 

разносторонне; 
устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выявлять 

связь мотивов, интересов и целей деятельности; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и про-

цессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и возмож-

ных рисков; 
вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её це-

лям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинирован-

ного взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении учебно-познавательных, жизненных про-

блем, при выполнении социальных проектов. 
Базовые исследовательские действия: 
развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разреше-

ния проблем; проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания, включая специфические методы 
социального познания;  

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразова-
нию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и соци-
альных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые поня-
тия и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-
ных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализиро-
вать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказа-
тельства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, 
в социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познаватель-
ную и практическую области жизнедеятельности; 



уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук, 
учебных и внеучебных источников информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 
задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 
владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах обществен-

ных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной динамики из ис-
точников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интер-
претацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой ауди-
тории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические 
данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представле-
ния, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и мораль-
но-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-
гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-
мационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 
личности. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, рас-

познавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диа-

лог, учитывать разные точки зрения; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, 
включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, соб-
ственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятель-
ности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к 
социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, аргу-
ментировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 



способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях зна-
ний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возмож-

ностей каждого члена коллектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, об-
суждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по раз-
работанным критериям; 

предлагать новые учебно-исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с по-
зиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 
творчество и воображение, быть инициативным. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответ-

ствие результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки 
ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  
учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать своё право и право других на ошибки;  
развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу 11 класса обучающийся будет: 
владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о пред-

мете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в соци-
альном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять вза-
имосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явле-
ний и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, 
как социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в современном 
обществе, статусно-ролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация как этни-
ческая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и осо-
бенности политического процесса, субъекты политики, государство в политической системе об-
щества, факторы политической социализации, функции государственного управления, взаимо-
связь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их институты, ос-
новы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов власти 
в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного само-
управления, пути преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о ценностно-
нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институ-
тов, включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том 



числе средства массовой информации, институты социальной стратификации, базовые полити-
ческие институты, включая государство и институты государственной власти: институт главы 
государства, законодательной и исполнительной власти, судопроизводства и охраны правопо-
рядка, государственного управления, институты всеобщего избирательного права, политических 
партий и общественных организаций, представительства социальных интересов, в том числе об 
институте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, 
включая непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, мате-
ринства, отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социаль-
ных институтов, об изменении их состава и функций в процессе общественного развития, о по-
литике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов 
российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах разре-
шения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в Рос-
сийской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 
среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая методы: 
социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов 
и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход, струк-
турно-функциональный анализ, системный, институциональный, социально-психологический 
подход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнительно-правовой для принятия 
обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 
познавательных и практических целей, в том числе в будущем при осуществлении социальной 
роли участника различных социальных групп, избирателя, участии в политической коммуника-
ции, в деятельности политических партий и общественно-политических движений, в противо-
действии политическому экстремизму, при осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности соци-
альных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы госу-
дарства, типы политических режимов, формы правления и государственно-территориального 
устройства, виды политических институтов, типы политических партий, виды политических 
идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли пра-
ва, виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и обосновывать их на 
теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях при анализе социальных явлений, вести 
дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, пробле-
мы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов 
разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность полити-
ческих институтов, роль политических партий и общественных организаций в современном об-
ществе, роль средств массовой информации в формировании политической культуры личности, 
трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, со-
отношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 
научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением науч-
ных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям распространения, 
жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные из различных ис-
точников знания учебно-исследовательскую, проектно-исследовательскую и другую творческую 
работу по социальной, политической, правовой проблематике: определять тематику учебных ис-
следований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать 



теоретическую и прикладную составляющие работ, владеть навыками презентации результатов 
учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопо-
знания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения социальных 
ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, в 
том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, деятельности 
социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, религия), с дея-
тельностью различных политических институтов современного общества, политической социа-
лизацией и политическим поведением личности, её политическим выбором и политическим уча-
стием, действиями субъектов политики в политическом процессе, деятельностью участников 
правоотношений в отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей пове-
дения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 
действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы социо-
логии», «Основы политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических от-
ношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе, 
изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях 
его развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политике как 
общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, 
политических нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выбо-
рах в демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, влия-
нии средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав человека, сдел-
ках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятель-
ности, особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федера-
ции, о причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях граж-
данского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на ос-
нове правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федера-
ции и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 
необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах материала разделов «Осно-
вы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образования по направлени-
ям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 
способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полу-
ченную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 
способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с со-
циально-гуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социоло-
га, политолога, юриста. 

 
Основное содержание учебного предмета 

Глава 1. Экономическая жизнь общества. 
Экономика и экономическая наука. Роль экономики в жизни общества. Виды экономической де-
ятельности. Экономика и уровень жизни, основные экономические показатели. Макроэкономика 
и микроэкономика. 
Влияние экономики на социальную структуру общества. Цели государственной экономической 
политики. Сущность экономической культуры. Деловая этика. Экономика как хозяйство и наука. 
Роль экономики в жизни общества. 



Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая деятельность, 
её основные показатели. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 
Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и потребление. 
Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные доходы. Фирма в 
экономике. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные из-
держки. Основные источники финансирования бизнеса. 
Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. Приватизация, наци-
онализация собственности. 
Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и потребитель в эко-
номике. 
Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм спроса и пред-
ложения как основы рынка. Инфраструктура рынка. Особенности современной экономики Рос-
сии. 
Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законода-
тельство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 
Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды ценных бумаг. Осо-
бенности развития фондового рынка в современной России. 
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, при-
чины и последствия инфляции. 
Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринимательской деятельности. 
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Многообразие 
форм участия государства в экономике. Экономическая политика. 
Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и инвестиционная политика 
государства. Госбюджет. Государственный долг. 
Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика государства. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобализа-
ция экономики в современном обществе. Экономическая модернизация современной России. 
Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюджет семьи. 
Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического роста. 
Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика предпринимательства. 
Соблюдение правил делового общения. Экономическая свобода и ответственность. 
Глава 2. Социальная сфера. 
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Соци-
альные группы, их типы. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разре-
шения. 
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение. 
Наркомания, преступность, их социальная опасность. 
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы со-
циальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкульту-
ры. 
Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, эт-
носоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной по-
литики в Российской Федерации. 
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 
Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства. 
Глава 3. Политическая жизнь общества.  
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как глав-
ный институт политической власти. Функции государства. 



Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. Полити-
ческая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность политического 
экстремизма. 
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и граж-
данского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и движе-
ний в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской 
Федерации. 
Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания 
в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

      Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность. Общест- 
    венное сознание. Политическое сознание. Политическое поведение. Политическая элита и 
    политическое лидерство. 

 
 

 



Тематическое планирование 
№   

Наимено-
вание раз-

делов и тем 
 

 
Все
го 
ча-
сов 

В том числе Виды и формы деятельности по реализации воспитательного потенциала урока 
Теоре-
тиче-
ские 

Лабо
бора-
ра-
тор-
но-

прак
тиче-
ские 

Кон
трол
ьны

е 
рабо
бо-
ты 

1. Введение 1 1   1. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения, принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
2. демонстрация учителем коммуникативной культуры в различных ситуациях; 
3. организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  
4. подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
5. интерпретация художественных, научных, публицистических текстов в 
соответствии с целями и задачами воспитания; 
6. применение на уроке интерактивных и игровых форм работы, стимулирующих 
познавательную мотивацию обучающихся; 
7. применение на уроках форм работы,  которые дают обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога;   
8. организация наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся с 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
9. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 
10. формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок 
учителем, обсуждение оценок с обучающимися, коллективное оценивание, 
взаимопроверка и оценивание друг друга обучающимися). 
11. использование современных образовательных технологий, 
обеспечивающих  самореализацию обучающихся и повышающих их самооценку. 
 

2. Глава I 
Экономиче-
ская жизнь 
общества. 
 

28    

3. Глава II 
Социальная 
сфера 
 
 

16 16   

4. Глава III 
Политиче-
ская жизнь 
общества. 

23 22  1 

 ИТОГО 68 67  1 



 
 



 
 

 


	Промежуточная аттестация учащихся может проводится в следующих формах: итоговая контрольная работа, собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы.
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