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Разделы 
рабочей 
программы 

Элементы 
рабочей 
программы 

 

Планируемые 
результаты 

Планируемые 
результаты 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучающиеся, оканчивающие 
среднее  общее образование, и достижение которых является обязательным условием 
положительной аттестации обучающихся за курс старшей школы. Эти требования 
структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом 
последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 
Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 
личностно ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 
жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в 
условиях  альтернатив. 

знать/понимать 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 



изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества); 
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и 
др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации; 



 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции; 
 предвидения возможных 
последствий определенных социальных действий 

Содержание 
тем 
учебного 
курса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая 
характеристика 
учебного 
предмета, 
курса 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта среднего  общего образования, на основе примерной программы по 
учебным предметам: Обществознание 10- 11 классы. 
Примерная программа среднего   общего образования по обществознанию (профильный 
уровень)) Составители Э.Д.Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2010.  Авторская программа  
Боголюбова Л.Н., Городецкой  Н. И., -М.: «Просвещение», 2010. 
 
        Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование у ч е бн и ко в :  
 
1.  Обществознание: 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень 
/[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова А.Т. Кинкулькин и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; 
Рос.акад.наук, Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4– изд., дораб. – 
М. : Просвещение, 2010 
2. Обществознание: 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень 
/[Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова А.Т. Кинкулькин и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.]; 
Рос.акад.наук, Рос. акад. наук, Рос акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4– изд., дораб. – 
М. : Просвещение, 2010. 

Обоснование выбора программы. 
Для разработки рабочей программы  выбрана примерная программа среднего   общего 
образования по обществознанию (профильный уровень). Выбор определяется тем, что 
примерная программа составлена Министерством образования РФ в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего   общего 
образования и обязательного минимума содержания основных образовательных программ по 
обществознанию. 

          Выбор программы обусловлен преемственностью между уровнями образования, что 



обеспечивает  непрерывность обществоведческого образования в МБОУ СОШ №1. 
      В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов  
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей обучающихся. 
     Согласно учебному плану, программа ориентирована на обучение детей 16–18 лет и 
составлена с учётом их возрастных особенностей. Важное психологическое приобретение 
ранней юности – открытие своего внутреннего мира. У старшеклассников формируется 
представление о собственной уникальности, неповторимости, исключительности.   
Познавательные процессы и умственные способности юношей и девушек развиты уже 
достаточно хорошо. Они умеют ставить и решать проблемы, интересуются   общими 
проблемами бытия. Курс  обществознания вносит существенный вклад в реализацию целей 
социально-гуманитарного образования на современном этапе развития общества и школы. 
Содействует самоопределению личности, создаёт условий для ее реализации, формирует 
человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее 
совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение 
правового государства. Программа предоставляет возможность изучения предмета на базовом 
уровне. 
     Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их мотивированности 
к самостоятельной учебной работе. Это предполагает более широкое использование 
нетрадиционных форм уроков, в т. ч. методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 
межпредметных интегрированных уроков и т. д. 
В основу организации образовательного процесса положены следующие подходы и технологии: 
технологии обучения на основе решения задач; технологии обучения на основе схематичных и 
знаковых моделей; задачная технология (введение задач с жизненно-практическим содержанием 
в образовательный процесс); технология проблемного обучения (авторы А. М. Матюшкин, И. Я. 
Лернер, М. И. Махмутов); технология поэтапного формирования знаний (автор П. Я. 
Гальперин); технология «имитационные игры»; технология опорных схем (автор В. Ф. 
Шаталов); технология развивающего обучения (автор Л. В. Занков); технология эвристического 
обучения; «задачный» подход; компетентностный подход; деятельностный подход; технология 
творческого обучения. 
Данные технологии обучения обществознанию: 



• вовлекают каждого ученика в процесс само - и соуправления своим развитием; 

• способствует раскрепощению в каждом обучающемся  творческого потенциала и развитию 
его потребностей и способностей в преобразовании окружающей действительности и самого 
себя; 

• пробуждает деятельное начало, пронизывающее все формы работы с детьми, которое 
позволяет строить образовательный процесс не на пассивно - содержательной ноте, а в форме 
диалога и творчески как для учителя, так и для  обучающихся. 

Формы организации учебного процесса: 
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, фронтальные, 
классные и внеклассные. 
 
Конкретные формы организации обучения  по ведущим целям: 
• Формирование знаний: лекция, конференция. 
• Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг. 
• Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования. 
• Проверка знаний: контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, зачет. 
Типы уроков: 
• урок изучения нового 
• урок применения знаний и умений 
• урок обобщения и систематизации знаний 
• урок проверки и коррекции знаний и умений 
• комбинированный урок 
• урок – лекция 
• урок – семинар 
• урок – зачет 
• урок – практикум 

     
Методы обучения: 

• методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  



словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды  и др.); 
практический (упражнения, практические работы, решение задач, моделирование и др.); 
исследовательский; самостоятельной работы; работы под руководством преподавателя; 
дидактическая игра; 
• методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и ответственности в 
учении; 
• методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, 
индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические 
работы, тестирование, письменный зачет, тесты). 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 
репродуктивный, частично-поисковый, проектно-исследовательский во внеурочной 
деятельности. 
 
Для достижения целей учитель сам выбирает  учебники, методическое сопровождение, 
технологии, способы и методы обучения, виды контроля, а также компьютерное обеспечение 
урока. 

Описание 
места 
учебного 
предмета, 
курса в 
учебном 
плане 

 В соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта на 
уровне среднего  общего образования и выбранным школой программно-методическим 
обеспечением на 2016-2017 учебный год  предмет «Обществознание» в старшей школе 
изучается с 10 по 11 класс. Общее количество времени на два года обучения на профильном 
уровне  составляет 210 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 3 
часа. Итоговая отметка по предмету «Обществознание» выставляется на основании  Порядка 
выставления четвертных (полугодовых), годовых, итоговых отметок обучающимся 5-11 классов 
МАОУ «СОШ № 22» по предмету Обществознание. 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение обществознания на уровне среднего общего образования 
(профильный уровень) отводится не менее 210 часов из расчета 3 часа в неделю с 10 по 11 
класс. Примерная программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 
резерв свободного учебного времени в объеме 9 учебных часов. 
 
 



 
 Распределение учебного времени представлено в таблице: 

класс Обязательны
й минимум 

Количество часов в 
соответствии с 

учебным планом в 
неделю 

Количество 
учебных недель в 

соответствии с 
календарным 

учебным 
графиком 

Всего 
по учебному 

плану 

  
10 класс 105 

  
3 

  
 35  105 

  
11 класс 

  
105 

  
3 
  

  
 35 

  
105 

 210 - -  210 
 
Распределение учебного времени для изучения предмета в 10-11 классах: 

класс  Обществознание 
Количество часов в 

неделю Всего 

Обязательный 
минимум    

10 класс 3 105 
11 класс 3 105 

Всего  210 
 
Обязательное (минимальное) количество контрольных работ по классам: 

класс Обществознание 
10 класс 2 
11 класс 2 

 

Содержание 10 класс 



тем 
учебного курса 
 

Глава 1. Социально-гуманитарные 
знания и профессиональная деятельность (16 часов) 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного 
знания. Основные специальности в области социально-гуманитарного знания 
Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. Основные 
профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями. 

 
                                            Глава 2.    Общество и человек     (24 часа) 

 Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 
социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком. Свобода и необходимость 
в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 
Мышление  и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. Понятие 
информации. Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 
динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. Общество как форма 
совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к пониманию общества. 
Основные признаки общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды 
социальных взаимодействий. Понятие системы общественных отношений. Формации и 
цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и информационном 
обществе. Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее  среда. 
Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема общественного 
прогресса. Процессы глобализации и становление единого человечества. Социально-
гуманитарные последствия перехода к информационному обществу. 
 
                           Глава3.  Деятельность как способ существования людей (27 часов) 
Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация 

деятельности и социальные приоритеты. Многообразие деятельности. Деятельность в сфере 

духовной культуры. Трудовая деятельность. Политическая деятельность. Политическое 

лидерство. 



Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рационально-
логическое знание. Знание и сознание. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, 
его виды и формы. Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.  
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности 
методологии научного мышления. Понятие научной истины, её критерии. Относительность 
истины. Истина и заблуждение. Дифференциация и интеграция научного знания. 
Особенности наук, изучающих общество и человека. Современные проблемы социальных и 
гуманитарных наук. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и 
цивилизации 

  
                           Глава 5.Личность. Межличностные отношения (31 час) 

Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура личности. 
Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации, 
убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда 
личности. Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное 
поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. 
Социальные ценности и нормы. Ролевой набор личности. Ролевое поведение. Личность в 
сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа межличностных 
отношений. Коньюктивные и дизъюнктивные чувства, и их влияние на межличностные 
отношения. Межличностные отношения в группах. Манипулирование. Потребность людей в 
общении и способы ее удовлетворения. Функции,  и структура общения. Речевые и 
невербальные средства общения. Позиции в общении. Общение как обмен информацией 
(коммуникативная сторона общения). Слушание и говорение. Традиционные и новые формы 
общения. Особенности общения в информационном обществе. Общение как коммуникация. 
Общение как взаимодействие. Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная 
сторона общения). Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и 
конкуренция. Диалог как основа взаимопонимания. Эффективность групповой и 
индивидуальной деятельности. Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона 
общения). Динамика межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, 
установки, стереотипы. Обратная связь как информация о восприятии человека партнерами 
по общению. Идентификация в межличностном общении. Конформность и 
нонконформность, самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация. Конфликт. 



Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. 
Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. Компромисс. 
Сотрудничество. Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского 
возраста. Специфика средств и стиля молодежного общения.  Мода  в общении. Общение 
формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная совместимость. 
Дружеские отношения. Деловое общение. Публичное выступление. Психологические 
особенности публичного выступления. Экзамен: психологические аспекты. Межличностная 
совместимость. Групповая дифференциация. Проблема группы в социальной психологии.  
Многообразие социальных групп. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в 
группах разного уровня развития. Межличностные роли. Групповая сплоченность.   
Групповая дифференциация. Лидерство, стили лидерства. Взаимоотношения в ученических 
группах. Чувство групповой принадлежности. Групповые роли и ожидания  как регуляторы 
взаимоотношений в группах.  Партнерские отношения и соперничество. Кооперация и 
конкуренция. Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное 
поведение. Воспитание в семье. Семья и брак как социальные институты. Классификация 
типов семьи. Функции семьи. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи 
в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная политика в 
Российской Федерации. Антисоциальные группы.  «Дедовщина» и другие формы 
                 

     Повторение. Повторение планируется учителем по результатам мониторинга за качеством 
усвоения основных тем. 
 

11 класс. 
Примерное распределение часов на изучение курса предмета Обществознание в 11 классе  на 
профильном уровне согласно учебному плану: 3 часа в неделю, всего 105 часов. 

 
Содержание программы по последовательности изучаемого материала 

Глава 1.  Социальное развитие современного общества (30ч)   
. 

Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп. 



Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные 
признаки. Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная 
инфраструктура. Социальные статусы и роли. Социальные ценности и нормы. 
Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Социальная стратификация и 
мобильность. Основные измерения стратификации. Бедность и неравенство. Роль и значение 
среднего класса в современном обществе. Типы социальной мобильности. Социальные 
интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального конфликта 
Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов. Социальные 
проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. Конституционные 
основы  социальной политики  Российской Федерации. Этническое многообразие 
современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные 
особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических 
конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные 
основы национальной политики в Российской Федерации. Демографическая ситуация в 
России и мире. Семья и брак как социальные институты. Культура бытовых отношений. 
Молодежь как социальная группа. 

 
Глава 2. Политическая жизнь современного общества (30ч) 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Политическое 
прогнозирование. Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. 
Типология властных отношений. Легитимация власти. Политика как общественное явление. 
Политика как искусство. Особенности политического регулирования общественных 
отношений. Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических 
институтах, нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы 
политической культуры.  Типология политических систем. Государство в политической 
системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. Формы правления (монархия, 
республика), формы государственно-территориального устройства (унитаризм, федерализм). 
Основные направления политики государства. Понятие бюрократии. Традиции 
государственной службы в России. Современная государственная служба, ее задачи. 
Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их 
характерные черты и признаки. Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы 
современной демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 



Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в 
России. Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского 
общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. 
Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, их 
ценности. 
Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и функции. 
Становление многопартийности в России, особенности российских политических партий. 
Партийные системы. Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: 
мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные 
технологии. Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. 
Классификация групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире 
и в России. 
Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 
Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в 
формировании политической культуры. Человек в политической жизни. Политическое 
участие, его формы, характер. Политические роли человека. Абсентеизм – форма 
отклоняющегося электорального поведения. Политическая социализация личности. 
Политическая психология и политическое поведение. Психология толпы. Политический 
экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность  политического экстремизма в 
современном обществе. Противодействие экстремизму. Политическая элита. Элита и 
контрэлита. Типология элит. Особенности  формирования политической элиты в современной 
России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в 
России. Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном 
сознании. Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути. 
Особенности политического процесса в современной России. Политический конфликт, 
понятие, структура. Причины политических конфликтов. Виды, пути  и механизмы 
урегулирования. 

 Современный этап политического развития России. Проблемы строительства демократического 
правового государства, гражданского общества, многопартийности. Глава 3. Духовная 
культура (28ч) 
          Духовная культура. Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. 
Духовная жизнь людей. Мировоззрение его виды и формы. Высшие духовные ценности. 



Патриотизм. Гражданственность.  Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры. 
Нравственная культура. Образование в современном обществе. Тенденции развития образования 
в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. 
Наука. Функции современной науки. Этика науки. Роль религии в жизни общества. Религия как 
форма духовного единства. Мировые религии. Религиозные конфессии. Религиозные 
объединения и организации в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы 
совести. Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 
Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества   
Глава4. Современный этап мирового развития (10 ч) 
Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 
противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.  Целостность и 
противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь 
глобальных проблем. Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становления 
единого человечества. Развитие интеграции на примере ОБСЕ. Взгляд на будущее. Социально-
гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. 
 
Повторение. Повторение планируется учителем по результатам мониторинга за качеством 
усвоения основных тем. 
                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
Приложение 1 



Содержание программы по последовательности изучаемого материала 

Примерное распределение часов на изучение основных глав (разделов) согласно учебному плану: 3 часа в неделю, всего 105 
часов 

Номер 
главы 

 Название изучаемой главы Рекомендуемое 
количество часов 

на изучение 
1. Введение 1 
2. Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность 
16 

3. Общество и человек 24 
4. Деятельность как способ существования людей 

  
27 

5. Личность. Межличностные отношения 
 

31 

6. Итоговое повторение 3 
 Резерв 3 
 Всего 105 
 
 


