
Учебный предмет «Обществознание» 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание среднего  общего образования  на базовом уровне по 

«Обществоведению» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг 

с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

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. 

Цели изучения: 

Изучение обществоведения в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи обучения:   



   освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной и коммуникативной, практической деятельности необходимых для 

участия в жизни общества и государства;  

   воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ;  

   формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, семейно- бытовой сфере, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом, 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.   

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание»  в 

10-11 классах по 35 часов на каждый год изучения, из расчета 1 час в неделю.  

 

Содержание тем учебного курса. 

10 класс  

Раздел I. Человек в обществе. 

Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество 

и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Общество как сложная система. 

Особенности социальной системы. Социальные институты. Динамика общественного 

развития. Много вариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного мира. Проблема общественного прогресса. Социальная сущность человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и 

самореализация. Деятельность – способ существования людей. Деятельность человека: 

основные характеристики. Структура деятельности и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Познавательная и коммуникативная 

деятельность. Познаваем ли мир? Познание чувственное и рациональное. Истина и ее 

критерии. Особенности  научного познания. Многообразие человеческого знания. 

Свобода и необходимость в деятельности человека. «Свобода есть осознанная 

необходимость». Свобода и ответственность. Что такое свободное общество. Современное 

общество. Глобализация как явление современности. Современное информационное 

пространство. Глобальная информационная экономика. Глобальная угроза 

международного терроризма. Международный терроризм: понятие и признаки. Идеология 

насилия и международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Раздел II. Общество как мир культуры. 



Духовная культура общества. Понятие «Духовная культура». Культурные ценности 

и нормы. Институты культуры.  Многообразие культур. Духовный мир личности. Человек 

как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в 

жизни человека. Мораль Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость 

моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и образование. 

Наука и ее функции в обществе. Современная наука. Этика науки. Образование в 

современном обществе. Образование как система. Религия и религиозные организации. 

Особенности религиозного сознания. Религия  как общественный институт. Религия и 

религиозные организации в современной России. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. Искусство. Что такое искусство. Функции и структура искусства.  

Современное искусство. Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая культура. Симптом вырождения общества и 

условие его здоровья? 

Раздел III. Правовое регулирование общественных отношений. 

Современные подходы к пониманию мира. Нормативный подход к праву. 

Естественно-правовой подход к праву. Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и мораль. Система и 

норма права. Отрасль, институт права. Источники права. Что такое источник права. Виды 

нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. 

Законотворческий процесс в РФ. Правоотношения и правонарушения. Что такое 

правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая ответственность. Развитие 

права в современной России. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. 

Правовая культура. Правомерное поведение. Гражданин Российской Федерации. 

Гражданство  Российской Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская 

обязанность. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданское право. Гражданские 

правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на 

результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Семейное право. Правовая 

связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности детей и родителей. Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. Занятость 

населения. Социальная защита и социальное обеспечение . Экологическое право. Общая 

характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Уголовный 

процесс. Административная юрисдикция. Конституционное судопроизводство. Судьи 

Конституционного суда. Принципы конституционного судопроизводства. Основные 

стадии конституционного судопроизводства. Международная защита прав человека. 

Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав 

человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 

правонарушения. Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства. Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, 

проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества 

в противодействии терроризму. Современные подходы к пониманию права. Право в 

системе социальных норм. Правоотношения и правонарушения. Гражданин Российской 

Федерации. Процессуальные отрасли права. Международная защита прав человека. 



«Человек в ХХI в.» Человек в обществе. Общество как мир культуры. Правовое 

регулирование общественных отношений. 

Содержание тем учебного курса 11 класса 

Раздел 1. Человек в обществе. Общество как мир культуры. Правовое 

регулирование общественных отношений. 

Что такое общество. Общество как сложная система. Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура.  Науки в обществе. 

Особенности социальной системы. Социальные институты. Деятельность - способ 

существования людей. Деятельность человека: основные характеристики. Структура 

деятельности и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

Духовная культура общества. Наука и образование. Понятие «духовная культура». 

Институты культуры. Многообразие культур. Наука и ее функции в обществе. 

Современная наука. Этика науки. Образование как система. Право в системе социальных 

норм. Источники права. Основные признаки права. Право и мораль. Система права. Норма 

права. Отрасль права. Институт права. Основные источники права. Виды нормативных 

актов. Федеральные законы субъектов Российской Федерации. Законотворческий процесс 

в Российской Федерации. Правоотношения и правонарушения. Предпосылки 

правомерного поведения. Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. 

Юридическая ответственность. Развитие права в современной России. Правосознание. 

Правовая культура. Правомерное поведение. Современное российское законодательство. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Взаимосвязь 

естественного и позитивного права. 

Раздел 2. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. 

Социальный контроль. Отклоняющееся поведение.  Нации и межнациональные 

отношения. Что объединяет людей в нацию. Россия – многонациональное общество и 

единый народ. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Национальная 

политика в России. Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном 

обществе. Бытовые отношения. Гендер – социальный пол. Гендерные стереотипы и роли. 

Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном обществе. Молодежь в 

современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодежная субкультура. Демографическая ситуация в 

современной России. Изменение численности населения России. Возрастной состав 

населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. Повторительно-обобщающий 

урок: социальная сфера. Социальная структура общества. Нации и межнациональные 

отношения. Семья и быт. демографическая ситуация в современной России. 

Раздел 3.Политическая жизнь общества 

Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические 

институты. Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе. Политический режим. 

Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Избирательная система. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. Понятие 

политической партии и движения. Типология и функции политических партий. Типы 

партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического 



лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. 

Современные политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Средства 

массовой информации и политическое сознание. Многообразие форм политического 

поведения. Политический терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность 

и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. демократические выборы. Политические партии и политические системы. 

Политическое сознание, поведение, процесс и культура политического участия. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе 

среднего   общего образования 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 

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 (в 

том числе от противного);  

- 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 средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 



- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Нормы оценки устных и письменных ответов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

 раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, 

определения и др. 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т.д.), применял их 

при выполнении задания в новой учебной ситуации; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, и устойчивость в 

использовании умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две 

погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные 

ошибки, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

 такая же оценка ставится за краткий и точный ответ на особенно сложный вопрос 

или за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе 

групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т.д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

 допущены несущественная ошибка, один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «3», в одном из следующих случаев: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание  материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, используемой 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ 

учебника), несистематизированное, аргументация слабая, речь бедная; 

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не 

справился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто главное содержание учебного материала; 



 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определение понятий, в 

суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  

Отметка «1» выставляется, когда не усвоен материал темы, при полном незнании, 

непонимании ее основных положений, а также при отсутствии выполненного задания, 

отказе ученика отвечать. 

 

 


