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Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу Человек и общество  составлена на основе 

следующих нормативных  и учебно-методических документов: 

 

1.   Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании". 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего 

образования по истории.  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего, среднего общего образования 2018-2019 

учебный год   

4.    Обществознание, 10-11классы. Базовый уровень (Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова) 

Цели курса: 

- раскрытие основных тенденций и возможных перспектив развития современной 

цивилизации. 

-социализация, т.е. подготовка к жизни в информационном обществе в XXI в.; 

-воспитание патриотизма и гражданственности через осознание сопричастности к 

судьбам Родины; 

-самостоятельность через формирование мотивации к познанию, творчеству, 

обучению и самообучению на протяжении всей жизни; 
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- коммуникация с целью сотрудничества с другими людьми для достижения 

общего социально значимого результата; 

-уважение ценности социального, мировоззренческого, конфессионального и 

культурного многообразия; 

Задачи курса: 

-Дать представление о современных глобальных проблемах человечества, 

способах и перспективах их решения; 

-Раскрыть закономерностей в общественной жизни в условиях глобализации 

-Принимать в качестве ориентиров демократических общечеловеческих 

ценностей (уважение прав человека и его фундаментальных свобод, 

толерантность, стремление к мирному решению конфликтов, готовность к 

компромиссам и поиску согласия, патриотизм и гражданственность, уважение 

традиций предков и культуры других народов мира, ответственность за 

собственные решения); 

-Выработать активное отношение к жизни и окружающему миру, интерес к 

общественной и политической жизни. 

 

Материал представлен в виде интеллектуальных задач, направленных на 

формирование у школьников способности самостоятельного понимания 

современных явлений и процессов. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения элективного предмета ученик должен 
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знать/понимать: 

социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

основные социальные институты и процессы; различные подходы к исследованию 

проблем человека и общества; 

особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

Уметь: 

-анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); --переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

-устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; 

-характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

-объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 
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-осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества. 

-Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: сознательного взаимодействия с социальными 

институтами; выработки собственной гражданской позиции, оценки 

общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 

Межпредметные связи, преемственность: 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку 

.Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами истории России, географии, литературы, МХК, ИЗО, биологии и др. 

Главной педагогической функцией межпредметных связей является формирование 

у учащихся системы знаний об окружающем мире. Это достигается с помощью 

совокупности знаний из различных дисциплин, обеспечивающей понимание 

жизненных явлений, места и роли человека в познании и преобразовании мира. 

Актуальность осуществления межпредметных связей обусловлена также 



5 
 

современным уровнем развития образования, где новыми импульсами 

стимулированы процессы интеграции.  Они ориентированы на создание и 

совершенствование интегрированных курсов, раскрывающих мир в целом.  

Основными направлениями осуществления межпредметных  связей для 

совершенствования учебного процесса являются: 

• -усиление системности в компоновке содержания и структуры учебного 

материала 

• - теоретическое обобщение знаний и активизация познавательной 

деятельности в методах и приемах обучения 

• - комплексность и сотрудничество учителей разных предметов в формах его 

организации. 

На уроках обществознания постоянно привлекаются сведения из смежных 

предметов. С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на 

изучение обществознания на базовом уровне, принципиально важны 

межпредметные связи с курсом истории Предполагается не только использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках обществоведческого 

курса, но и тесное взаимодействие обоих предметов в формировании 

познавательной и социальной компетентностей учащихся. 

Межпредметные связи применяются в интегрированных уроках,  лабораторных и 

практических занятиях межпредметного содержания, комплексных экскурсиях, 

межпредметных конференциях и т. д.  Здесь  не обойтись без сотрудничества 

учителей разных предметов, усилиями которых  создаются и совершенствуются 
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необходимые средства реализации межпредметных связей в учебном процессе: 

вопросы, задания, задачи, наглядные пособия, тексты, учебные проблемы 

межпредметного содержания и др. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса. 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 
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социальных объектов (включая взаимодействие 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; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 личности, 

группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить 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 
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взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

определения личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями, социальным положением 

Приоритетными умениями и навыками, универсальными способами 

деятельности и ключевыми компетенциями являются: 

• Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

• Объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах  

• Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
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социальные ситуации 

• Применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

• Умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

• Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах ( текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной , критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели( сжато, полно, выборочно). 

• Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью( ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.)  

• Работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка СМИ 

• Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

• Участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза ( умениями отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если…»); 
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• Формулирование полученных результатов; 

• Создание собственных произведений, идеальных моделей  социальных  

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

• Пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных , презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

• Владение основными видами публичных выступлений ( высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога ; 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация ,которые 

позволяют: 

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков учащихся  по 

предмету  

( согласно учебного плана); 

- установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

- осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 
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плана) и программ учебных курсов. 

  1.Текущий контроль знаний – проверка знаний учащихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках 

урока. 

Отметка за устный ответ учащегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, 

зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

  2.Промежуточный контроль знаний  

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

ученика, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов 

текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

Промежуточный контроль учащихся, пропустивших значительную часть 

учебного времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной 

работы и т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического 

уровня предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на протяжении 

всего установленного периода и (или) невозможности определения фактического 

уровня его предметных знаний  в классном журнале делается запись «н/а» (не 

аттестован) 

 

         Планируемые результаты подготовки учащихся 10 класса. 
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В результате изучения обществознания ученик должен:  

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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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 
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социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 личности, 

группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 

               Планируемые результаты подготовки учащихся 11 класса. 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

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 динамической системы, 

а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 
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- особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 личности, 

группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 
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- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить 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 в массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

определения личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 



16 
 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями, социальным положением 

 
 
 

Критерии оценивания 
 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 
1. 
Организация 
ответа 
(введение, 
основная 
часть, 
заключение) 

Удачное 
использование 
правильной 
структуры ответа 
(введение -
основная часть - 
заключение); 
определение темы; 
ораторское 
искусство (умение 
говорить) 

Использование 
структуры 
ответа, но не 
всегда удачное; 
определение 
темы; в ходе 
изложения 
встречаются 
паузы, неудачно 
построенные 
предложения, 
повторы слов 

Отсутствие 
некоторых 
элементов ответа; 
неудачное 
определение темы 
или её определение 
после наводящих 
вопросов; 
сбивчивый рассказ, 
незаконченные 
предложения и 
фразы, постоянная 
необходимость в 
помощи учителя 

Неумение 
сформулировать 
вводную часть и 
выводы; не может 
определить даже с 
помощью 
учителя, рассказ 
распадается на 
отдельные 
фрагменты или 
фразы 

2. Умение 
анализироват
ь и делать 
выводы 

Выводы опираются 
не основные факты 
и являются 
обоснованными; 
грамотное 
сопоставление 
фактов, понимание 
ключевой 
проблемы и её 
элементов; 
способность 
задавать 
разъясняющие 
вопросы; 
понимание 
противоречий 
между идеями 

Некоторые 
важные факты 
упускаются, но 
выводы 
правильны; не 
всегда факты 
сопоставляются 
и часть не 
относится к 
проблеме; 
ключевая 
проблема 
выделяется, но 
не всегда 
понимается 
глубоко; не все 
вопросы удачны; 
не все 
противоречия 
выделяются 

Упускаются важные 
факты и многие 
выводы 
неправильны; факты 
сопоставляются 
редко, многие из них 
не относятся к 
проблеме; ошибки в 
выделении 
ключевой проблемы; 
вопросы неудачны 
или задаются только 
с помощью учителя; 
противоречия не 
выделяются 

Большинство 
важных фактов 
отсутствует, 
выводы не 
делаются; факты 
не соответствуют 
рассматриваемой 
проблеме, нет их 
сопоставления; 
неумение 
выделить 
ключевую 
проблему (даже 
ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью 
учителя; нет 
понимания 
противоречий 

3. 
Иллюстрация 
своих мыслей 

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующими 
фактами 

Теоретические 
положения не 
всегда 
подкрепляются 
соответствующи

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют друг 

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
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ми фактами другу соответствия 
4. Научная 
корректность 
(точность в 
использовани
и 
фактического 
материала) 

Отсутствуют 
фактические 
ошибки; детали 
подразделяются на 
значительные и 
незначительные, 
идентифицируются 
как 
правдоподобные, 
вымышленные, 
спорные, 
сомнительные; 
факты отделяются 
от мнений 

Встречаются 
ошибки в 
деталях или 
некоторых 
фактах; детали 
не всегда 
анализируются; 
факты 
отделяются от 
мнений 

Ошибки в ряде 
ключевых фактов и 
почти во всех 
деталях; детали 
приводятся, но не 
анализируются; 
факты не всегда 
отделяются от 
мнений, но 
учащийся понимает 
разницу между ними 

Незнание фактов 
и деталей, 
неумение 
анализировать 
детали, даже если 
они 
подсказываются 
учителем; факты 
и мнения 
смешиваются и 
нет понимания их 
разницы 

5. Работа с 
ключевыми 
понятиями 

Выделяются все 
понятия и 
определяются 
наиболее важные; 
чётко и полно 
определяются, 
правильное и 
понятное описание 

Выделяются 
важные понятия, 
но некоторые 
другие 
упускаются; 
определяются 
чётко, но не 
всегда полно; 
правильное и 
доступное 
описание 

Нет разделения на 
важные и 
второстепенные 
понятия; 
определяются, но не 
всегда чётко и 
правильно; 
описываются часто 
неправильно или 
непонятно 

Неумение 
выделить 
понятия, нет 
определений 
понятий; не могут 
описать или не 
понимают 
собственного 
описания 

6. Причинно-
следственные 
связи 

Умение переходить 
от частного к 
общему или от 
общего к частному; 
чёткая 
последовательность 

Частичные 
нарушения 
причинно-
следственных 
связей; 
небольшие 
логические 
неточности 

Причинно-
следственные связи 
проводятся редко; 
много нарушений в 
последовательности 

Не может 
провести 
причинно-
следственные 
связи даже при 
наводящих 
вопросах, 
постоянные 
нарушения 
последовательнос
ти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 
п/п 

Номер 
раздел

а и 
Тема урока 

Кол-
во 

часов 
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темы 
урока 

1-2 1-2 Экономика и человек 2 
3-4 3-4 Экономика семьи 2 
5-6 5-6 Общество как система 2 
6-7 7-8 Культура 2 
9 9 Экономика государства 1 
10-11 10-11 Финансы в экономике 2 
12-13 11-12 Мировая экономика 2 
14 14 Человек в   системе  социальных связей 1 
15 15 Свобода в деятельности человека 1 

 
16-17 

 
16-17 

 
Общественное сознание 

2 

18-19 18-19  
Политическое сознание 

2 

20 20  
Политическое поведение 

1 

21-22 21-22 Политическая элита 2 
23 23 Религиозные объединения  1 
24 24 Современные подходы к пониманию 

права 
1 

25 25 Гражданин РФ 1 
26 26  

Экологическая ситуация в РФ 
2 

27-28  27-28 Правовое регулирование общественных 
отношений 

1 

29-30 29-30 Правовое регулирование 
антитеррористической деятельности 

1 

31 31 Международная защита прав человека 1 
33-35  Резервное время 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ Номер Тема урока Кол-
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п/п раздел
а и 

темы 
урока 

во 
часов 

1- 1 Введение 1 
2-3 2-3 Экономическая культура 2 
4 4 Рыночные отношения 1 
5-6 5-6 Экономика и государство 2 
7-8 7-8 Финансовая политика государства 2 
9-10 9-10 Безработица 2 
11-12 11-12 Мировая экономика 2 
13-14 13-14 Семья и брак 2 
15-16 15-16 Молодежь в современном обществе 2 

 
16-17 

 
16-17 

 
Гендер- социальный пол 

2 

18-19 18-19  
Демократические выборы 

2 

20-21 20-21  
Политические партии 

2 

22-23 22-23 Политическое лидерство 2 
24-25 24-25 Политическое сознание 2 
26-27 26-27 Политическая культура 2 
28-29 28-29 Политический процесс 2 
30-31 30-31  

Взгляд в будущее 
2 

32 32 Повторение 1 

33-34  Резервное время 2 
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