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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной рабочей программы 

воспитания. Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего образования 

реализует принцип преемственности примерных рабочих образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в выполнении системой 

образования функции интеграции молодежи в современное общество и обеспечивает условия для 

формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, взаимодействию с другими 

людьми на благо человека и общества. 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 
 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях 

патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и 

приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 
 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 
 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 
 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества, 

адекватной современному уровню научных знаний и позволяющей реализовать требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательной программы, 

представленным в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования; 
 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной 

деятельности; 
 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание 

социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и 

общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 

коррупции, в семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 
С учетом преемственности с уровнем основного общего образования учебный предмет 

«Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и 

нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и 

обязанности как члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного 

российского общества в единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично 

изменяющемся мире; различные аспекты межличностного и других видов социального 



взаимодействия, а также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 

государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 
Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего 

общего образования: 
 определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в 

него положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных 

возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 
 представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, 

типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий 

экономического развития на современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуальных социальных 

проблем; 
 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом 

социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии; 
 включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях 

развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 
 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, мотивирующей 

креативное мышление и участие в социальных практиках. 
Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего 

образования от содержания предшествующего уровня заключается в: 
 изучении нового теоретического содержания; 
 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и отношениях; 
 освоении обучающимися базовых методов социального познания; 
 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 
 расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, 

которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении социальных 

ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

 

Воспитательный потенциал урока обществознания 

I. Актуальность проблемы воспитания средствами учебного предмета Обществознание. 

Среди причин, актуализирующих проблему воспитания в современном российском обществе, 

следует выделить возникновение новой системы требований общества к личности, порожденных 

социальными реалиями. Сегодня необходимо решать проблемы, связанные с разрушением и 

трансформацией системы традиционных ценностей в социализации подрастающего поколения, 

возникновением феномена бездуховности, недооценкой роли воспитания в образовательной 

парадигме. Эти и многие другие факторы обуславливают необходимость реформирования в 

области современного российского образования, призванного не только преодолеть 

межпредметную разобщенность знаний, укрепить взаимосвязь всех компонентов обучения, 

обеспечить целенаправленность и системность педагогического процесса в целом, и вместе с тем 

активно влиять на формирование личности учащегося, становление системы его ценностей, 

мировоззрения и убеждений. 

Взаимосвязь воспитания и обучения признана не только важнейшим основанием современного 

образовательного процесса, но и существенным фактором развития и формирования личности 

учащихся. Усиление воспитательной составляющей образовательного процесса связано как с 

модернизацией всей образовательной системы, вниманием к отдельной личности, факторам, 



благоприятствующим ее развитию, так и с осознанием того, что воспитательный процесс призван 

гармонизировать социальный фон современного общества, динамично меняющегося и 
переживающего определенные трудности данного этапа развития. 

Основу нормативной базы школьного образования и воспитания составляет Закон «Об 

образовании в РФ» (2012), ориентирующий всю образовательную систему на создание условий, 

обеспечивающих самоопределение и самореализацию личности через ее интеграцию в 

национальную и мировую культуру, формирование человека и гражданина, активно 

содействующего совершенствованию общества. В Законе раскрывается сущность образования, 

представляющего собой единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенций определенного объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Под 

воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. В современной теории воспитания широко представлено 

многообразие подходов к целям воспитания: от формулировки наиболее общих целей 

(гармоничное развитие личности, формирование ее базовой культуры) к выделению и 

характеристике отдельных актуальных подходов и принципов воспитания (личностно-

ориентированный, культурологический, гражданский, ценностно-смысловой, деятельностный, 

гармонизации и социализации и пр.), а также разработке различных мировоззренческих и 

психологопедагогических парадигм воспитательной деятельности (Бондаревская Е.В., Кабуш В.Т., 

Караковский В.А., Степанов Е.Н., Селевко Г.К., Таланчук Н.М., Филонов Г.Н., Щуркова Н.Е. и 

др.). Вопросы усиления воспитательного воздействия учебных предметов в рамках процесса 

школьного образования исследовались рядом авторов (Камкин А.В., Клепиков В.Н., Муравник 

Г.Л., Рожков М.И., Семенов А.Н., Смолеусова Т.В., Тестов В.А. и др.). По мнению большинства 

современных ученых, цели воспитания должны носить общий характер, позволяющий разрешать 

противоречие необходимости и свободы, должного и желаемого, социального и индивидуального 

в развитии личности. К таким целям можно отнести: разностороннее и гармоничное развитие 

личности (идеальная цель), формирование базовой культуры и на ее основе создание условий для 

развития тех сторон личности, для которых есть наиболее благоприятные субъективные условия 

(желания и способности индивида) и объективные возможности семьи, школы, социума и 

государства в целом (реальная цель). 

В 2020 г. была принята Примерная программа воспитания, которая является обязательной частью 

основных образовательных программ. В центре примерной программы воспитания в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России 

и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 
участие в социально-значимой деятельности. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников 
и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 



ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся 

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и 
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

II. Воспитательный потенциал учебного предмета «Обществознание» 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования сформулированы в таком нормативном документе, как ФГОС. Стандарт 

устанавливает требования к личностным результатам ее освоения, в которых формулируются 

ценностные ориентиры, включающие как готовность и способность личности к самообразованию 

и самопознанию, так и сформированность системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Безусловно, на формирование данных личностных результатов призвано оказать всемерное 

влияние и изучение учебного предмета «Обществознание», формирующего у обучающихся 

представление об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации (ФГОС). 

Воспитательный потенциал курса «Обществознание», позволяет увидеть его скрытые резервы и 

возможности влияния на процесс формирования ценностных ориентиров личности. Учебный 

предмет «Обществознание» относится Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (2012) к общественно-научным предметам (наряду с 

историей России, всеобщей историей и географией). Он строится на базе таких общественных 

наук, как социология, экономическая теория, политология, правоведение, культурология, 
психология и философия. 



Во ФГОСах подчеркивается, что «при изучении общественно-научных предметов задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной». Воспитательный потенциал 

данного курса заключается в его возможности содействовать повышению уровня духовно-

нравственной, политической и правовой культуры школьников, становлению их социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка. Воспитательный потенциал курса 

«Обществознание» наиболее полно исследован академиком РАО Л.Н. Боголюбовым в монографии 

«Обществознание в современной школе: актуальные вопросы теории и методики» (2013 г.). В 

рамках проведенного исследования им были выявлены принципы разработки курса, позволяющие 

определить (в том числе) и его воспитательные возможности: 

 непрерывность обществоведческого образования; 

• поэтапное расширение и углубление проблематики курса с учетом возрастных особенностей и 
изменений социального статуса ученика; 

• полнота освещения в курсе важнейших аспектов жизни человека и общества; 

• сочетание в курсе теоретических знаний с конкретным материалом о современном обществе; 

• сочетание различных методологических подходов и отражение различных взглядов на развитие 
общества, существующих в социально-гуманитарном образовании; 

• ориентация курса на раскрытие системы национальных и общечеловеческих ценностей; 

• включение в учебный процесс различных документов – носителей социальной информации; 

• включение в учебный процесс системы познавательных задач и жизненных ситуаций, анализ и 

решение которых обеспечит формирование умений и развитие творческих способностей 

учащихся. 

В рамках обществознания предоставляется возможность анализировать многоуровневые 

проблемы функционирования различных социальных систем, знакомиться с социально-

политическими, экономическими, правовыми, культурными, духовно-нравственными основами 

жизни общества, обсуждать задачи развития личности, выстраивать парадигму собственного 

развития на профессиональном, социальном, нравственном, культурном и иных уровнях. 

«Обществознание» дает учащимся также уникальную возможность в рамках учебного процесса 

опираться на собственный социальный опыт, расширяя его границы и обогащая новыми знаниями, 

позволяющими личности успешно адаптироваться к социальным нормам и требованиям, 

социализировать ее в зоне индивидуального и общественного благополучия. 

Идея культуросообразности образования и воспитания нашла свое отражение в содержании 

учебного предмета «Обществознание». Она предполагает, что учебный материал включает не 

только знаниевый компонент, но и элементы культуры, систему нравственных ценностей, образцы 

поведения. Содержание учебного курса «Обществознание» определяется научной и практической 
значимостью включаемых в него положений и педагогическими целями курса. 

Обществознание как учебный предмет представлено в общеобразовательной школе в 

преемственной последовательности учебных курсов с 5 по 11 класс. Их объединяет как общий 

предмет обучения, так и воспитательная цель – содействовать развитию гражданственности и 

патриотизма учащихся, формировать у них социальную ответственность, правовое самосознание, 

нравственные ценности, толерантность в условиях мультикультурного пространства современного 

социума. Воспитательный компонент данного курса определяется возрастными ступенями 

обучения школьников. Так, в младшем школьном возрасте многое в системе нравственного 

воспитания зависит от эмоционального компонента. В дальнейшем нравственный компонент 

усложняется, расширяется научная база. Однако в центре внимания остается формирование 

гражданственности, российской идентичности, приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям. Исследования показали, что тематическое разнообразие учебного 

предмета «Обществознание» позволяет не только приобщить учащихся к современной системе 

знания об общественном функционировании, но и оказывает значимое воспитательное 

воздействие на систему их мировоззрения через формирование ценностных ориентиров и идеалов 



личности. «Обществознание» как школьный предмет обеспечивает личностно-эмоциональное 

осмысление учащимися опыта взаимодействия с другими людьми (друзьями, родителями, 

знакомыми и пр.) в настоящем и прошлом, способствует пониманию ценностей демократического 

общества, а также формированию таких важнейших качеств личности, как толерантность, 

гражданственность, патриотизм. При этом важно, чтобы учащиеся в ходе изучения курса 

осознали, что на индивидуальном уровне отношение к обществу проявляется в таких качествах 
личности, как чувство долга, ответственность, трудолюбие и добросовестность. 

К основным воспитательным направлениям, реализуемым при изучении курса, можно отнести: 

• нравственное воспитание – базируется на усвоении понятий «мораль», «нравственность», а 
также на анализе типичных социальных ситуаций, предполагающих нравственный выбор; 

• гражданское воспитание – направлено на развитие интереса к социальным аспектам жизни 

общества и страны в целом, ответственности перед ними, активное участие в жизни российского 

народа; 

• патриотическое воспитание – опирается на чувство сопричастности жизни своего этноса, знание 

культуры и традиций своего народа, понимание многоэтничности российского общества, своей 

ответственности за судьбу родины; 

• правовое воспитание – базируется на правовом самосознании, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

• трудовое воспитание – формирует уважительное отношение к труду и его результатам, 
ориентацию на будущую трудовую активность и созидательность; 

• воспитание экономической культуры – опирается на чувство нравственного достоинства 

личности, ее противопоставления социально негативным факторам (коррупции, стяжательству и 
пр.); 

• семейное воспитание – формирует уважение к семейным ценностям, осознание необходимости 
создания семьи в будущем, ответственности за ее благополучие и развитие; 

• воспитание политической культуры – предполагает умение ориентироваться в политической 

жизни страны и политических отношениях в целом; 

• эстетическое воспитание – формирует вкус читателя, зрителя и слушателя на основе приобщения 
к ценностям культуры; 

• воспитание культуры социальных взаимоотношений – позволяет выстраивать уважительные 

отношения в социуме на основе норм и правил морали, развивать умение сотрудничать и 

взаимодействовать в социальной среде; 

• экологическое воспитание – позволяет осознать тесную взаимосвязь социальной и природной 
среды, рождающую чувство ответственности за их благополучие и развитие; 

• интеллектуальное воспитание – формирует навыки креативного и критического мышления, 

умения анализировать и сопоставлять данные на основе углубления знаний и расширения 

кругозора; 

• воспитание самостоятельности учащихся – позволяет формировать собственную траекторию 

личностного развития и самореализации в социуме. Современное общество тем не менее требует 

более полной реализации воспитательного потенциала курса «Обществознание», что обусловлено 

активным реформированием всей образовательной модели, частью которой является и 

воспитательная парадигма, а также необходимостью совершенствовать подготовку выпускников к 

решению многочисленных проблем (нравственных, духовных, социальных и др.). 

 

III. Условия и направления более полной реализации воспитательного потенциала учебного 

предмета 



Обращение к различным социальным, духовно-нравственным и иным сюжетам в рамках учебного 

предмета «Обществознание» создает условия для решения многообразных воспитательных задач и 
целей данного курса. Этому содействует: 

• отбор изучаемого материала данного учебного предмета в целом; 

• выбор тем, предложенных для изучения учащимся; 

• задания, активно содействующие не только развитию рефлексии учащихся, но и позволяющие в 

совокупности сформировать свою гражданскую позицию, систему ценностей, идеалов и 

предпочтений. 

Каждый урок обществознания должен иметь свое воспитательное содержание, которое 

реализуется не только через текстовой компонент, но и с помощью вопросов для анализа, заданий, 

дополнительных документов и справок, выводов по главам, позволяющих учащимся более 

глубоко проработать и осознать важность идей, представленных в том или ином разделе учебника. 

Следует максимально использовать ту особенность данного курса, что он опирается на личный 

опыт и знания учащихся, на реальную событийность жизни страны и народа, на активный 

деятельностный компонент, ведь без этого фактора воспитательный потенциал курса будет 

значительно ниже, и менее значим. На указанную задачу должен «работать» весь арсенал 

методических средств курса: семинары, практикумы, работа с документами, подготовка 
рефератов, конференций, диспутов и пр. 

Важно более полно и последовательно реализовывать воспитательные возможности раздела 

«Экономика». Ведь целью экономического образования является не только процесс усвоения 

определенной системы знаний и понятий, но и формирование ценностных смыслов личности. 

Суть данного процесса составляет наличие нравственно-ценностных составляющих, которые 

ориентируют экономическое поведение в русле социально и общественно значимого поведения, 

противопоставляя его реализации сугубо личных потребностей в ущерб социальным интересам. 

Соответственно, система современного экономического образования призвана активно влиять на 

формирование экономической культуры личности, которая не только включает в себя элементы 

экономического знания, но и предполагает выбор модели нравственного поведения личности и 

средств достижения ею поставленной цели. В рамках этого блока учебного курса 

«Обществознание» интеграционный принцип проявляется во взаимодействии экономических, 

правовых, социальных и духовно-нравственных компонентов знания. Воспитательный потенциал 

данного курса напрямую связан с деятельностью учителя и во многом определяется не только его 

компетентностью и личностными качествами, но и уровнем профессиональной мобильности и 

заинтересованности, позволяющим постоянно повышать свои знания, изучать информационные 

источники, использовать современные технологии при изучении и осмыслении социальных 

реалий со своими учениками. В современных условиях учителям достаточно сложно решать 

воспитательные задачи. Это связано с отчуждением поколений по целому ряду признаков – от 

возрастных до ценностных, мировоззренческих, обусловленных активной трансформацией 

российского общества, изменением его социальной, экономической, политической и 

идеологической структур; многоэтничным составом современной школы, создающим многоликий 

фон межкультурного взаимодействия, отличающегося как позитивными, так и негативными 

чертами (например, нужно объяснять представителям мусульманского населения необходимость 

проявлять большее уважение к женщинам-учителям, составляющим основной контингент 

российских школ). Эти новые реалии современной российской школы актуализируют 

воспитательные аспекты курса «Обществознание». Важно учитывать и тот факт, что 

воспитательный потенциал курса обусловлен не только целенаправленным влиянием учителя на 

формирование ценностных качеств личности, но и активной самостоятельной деятельностью 

воспитуемых. Именно она является одной из основополагающих позиций организации всей 

учебной и воспитательной деятельности в рамках данного учебного предмета. В связи с этим в 

рамках данного курса следует активнее использовать различные формы организации уроков (урок-

лекция, урок-семинар, урок-дискуссия, урок-конференция, учебная экскурсия и др.) в целях 

создания возможностей широкого и активного обсуждения дискуссионных вопросов 



современности, накопления опыта социального взаимодействия, знакомства с позитивным опытом 

разрешения многоуровневых социальных проблем и т.д. 

Именно активные формы организации учебной деятельности содействуют развитию нравственной 

рефлексии у учащихся, приобщают их к анализу ситуации, мотивируют к демонстрации 

собственной нравственной позиции, развивают умение отстаивать свою точку зрения. 

Проявлению самостоятельности и активности учащихся содействует также исследовательская 

работа, носящая научный и одновременно творческий характер. Решая исследовательские задачи в 

рамках индивидуальной или групповой работы, учащиеся приобретают опыт социального 

взаимодействия, взаимопомощи, умения отстаивать свое мнение и заявлять о нем, аргументируя 
ту или иную точку зрения. 

В курсе «Обществознание» необходимо более активно использовать проектные методики, 

современные педагогические технологии (игровые, коллективного способа обучения (КСО), 

учебно-социальные и др), содействующие не только реализации требований ФГОС, но и 

позитивно влияющие на формирование личности учащихся общеобразовательных школ. Материал 

современного учебника должен включать не только учебный текст, но и дидактические рубрики, 

обеспечивающие полноту обучения и воспитания учащихся: вопросы для повторения, 

самопроверки, практические выводы, высказывания мыслителей, выводы по главам, вопросы и 
задания для итогового повторения, учебный словарь. 

Таким образом, весь учебный материал курса включает в себя воспитательный потенциал, 

призванный более полно и позитивно влиять на формирование личностных качеств учащихся, их 

мировоззренческой позиции, ценностных ориентиров. Максимальная реализация воспитательного 

потенциала учебного предмета «Обществознание» отвечает насущным задачам современной 

школы, призванной создать условия для целенаправленного формирования ценностных 

ориентиров и качеств личности, позволяющих ей не только успешно решать задачи 

индивидуального развития, но и содействовать социальному прогрессу современного российского 

общества. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на базовом уровне изучается 

в 10 и 11 классах. Общее количество учебного времени на два года обучения составляет 136 часов 

(68 часов в год). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ 

УРОВЕНЬ) 
 

11 КЛАСС 
 
Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 
Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном российском обществе. 
Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 
Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 

психолога. 
Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность.  
Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. 

Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма 

государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм 

государства.  
Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная 

служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная 

политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной 

безопасности в Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по 

противодействию экстремизму. 
Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. 
Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 
Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 
Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их 

виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-



экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 
Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних.  
Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  
Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений несовершеннолетних работников. 
Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  
Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность.  
Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права 

на благоприятную окружающую среду.  
Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления и виды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского 

процесса. Участники гражданского процесса.  
Административный процесс. Судебное производство по делам об административных 

правонарушениях.  
Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса.  
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования 

по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной 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 воспитательной деятельности, в том числе в части: 
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 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 
 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

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

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 
 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 
 

Патриотического воспитания: 
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему 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 

наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; 
 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу. 
 

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

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

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 
 

Эстетического воспитания: 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

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

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

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
 стремление проявлять качества творческой личности. 

 
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. 
 

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 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 
 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении жизни. 

 
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 окружающей среде; 
 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 
 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

 
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 

между 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 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;  
 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 
 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 
 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 
 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

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 

типичные 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 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать 

ее всесторонне; 
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 
 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 
 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах; 
 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

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

комбинированного взаимодействия; 
 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно-

познавательных. 
Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 
 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов социального познания; 
 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 
 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 
 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства 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 приобретенный опыт; 
 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 
 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 
 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 



 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 
 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Общение: 

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность: 
 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

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

ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 
 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 
 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 
 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 
 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 
 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической деятельности, 

в межличностных отношениях; 
 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 
 оценивать приобретенный опыт; 
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
Самоконтроль: 
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

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

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 
 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 
Принятие себя и других: 
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 



 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
 признавать свое право и право других на ошибки; 
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

11 КЛАСС 
 
1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье 

как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной 

политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 
о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; 
о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, 

правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования 

гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных 

правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве. 
2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей Родины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 
3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

социальные общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, 

социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и 

брак, этнические общности, нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, 

социальный конфликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, 

политическая система, государство, национальная безопасность, политическая культура, 

политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, 

система права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая 

ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, 

правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 
определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 
классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: 

социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 

социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в 

современном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, 

избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты 

права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; 

виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; 

конституционные обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских 

прав, правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и 

обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные 

взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды 

административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты 



права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном 

праве. 
4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, 

нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 
приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; 

права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных 

процессов; 
характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической 

сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных 

конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической 

ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 
характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 
отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 
5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, 

политическое прогнозирование. 
6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 
осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 
7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 
8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 
9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской 



Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и 

каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития 

семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 

необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой 

ответственностью; 
использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты 

прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; 

особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения явлений 

социальной действительности; 
конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их 

разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах 

социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической 

системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; 

избирательной системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе 

государственного служащего; основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 

гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и 

условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах 

уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 
10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 
11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам 

сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные 

оценки социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся 

в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с 

точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 
12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и 

наркомании. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Раздел 1. Социальная сфера 

1.1 Социальная структура общества  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.2 
Социальное положение личности в обществе и пути его 

изменения 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.3 Семья и семейные ценности  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.4 Этнические общности и нации  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.5 Социальные нормы и социальный контроль  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.6 Социальный конфликт  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Социальная сфера» 
 2   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  14   

Раздел 2. Политическая сфера 

2.1 Политическая власть и политические отношения  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.2 
Политическая система. Государство — основной институт 

политической системы 
 3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.3 
Государство Российская Федерация. Государственное 

управление в Российской Федерации 
 4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.4 
Политическая культура общества и 

личности.Политическая идеология 
 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.5 Политический процесс и его участники  3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


2.6 Избирательная система  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.7 Политические элиты и политическое лидерство  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

2.8 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Политическая сфера» 
 2   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  20   

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

3.1 Система права. Правовые отношения. Правонарушения  4   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.2 
Конституционные права, свободы и обязанности человека 

и гражданина в Российской Федерации 
 4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.3 
Правовое регулирование гражданских, семейных, 

трудовых правоотношений 
 6   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.4 
Правовое регулирование налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений, 

экологическое законодательство 
 8   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.5 
Основные принципы конституционного, арбитражного, 

гражданского, административного, уголовного процессов 
 4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

3.6 
Повторительно-обобщающий урок по разделу «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации» 
 2   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу  28   

Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 
 6   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 11 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

1 Социальная структура общества  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0088 

2 
Социальная стратификация российского 

общества 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0286 

3 
Социальное положение личности в 

обществе и пути его изменения 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0416 

4 Социальная мобильность и ее виды  1    

5 Семья как социальный институт  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed112c 

6 Семья и семейные ценности  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed129e 

7 Этнические общности и нации  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0de4 

8 
Национальная политика в Российской 

Федерации 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0fba 

9 
Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed092a 

10 Социальный контроль  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed0ad8 

11 Социальный конфликт  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed07a4 

12 
Особенности профессиональной 

деятельности социолога и социального 

психолога 
 1    

13 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Социальная сфера" 
 1   1   

14 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Социальная сфера" 
 1    

https://m.edsoo.ru/f5ed0088
https://m.edsoo.ru/f5ed0286
https://m.edsoo.ru/f5ed0416
https://m.edsoo.ru/f5ed112c
https://m.edsoo.ru/f5ed129e
https://m.edsoo.ru/f5ed0de4
https://m.edsoo.ru/f5ed0fba
https://m.edsoo.ru/f5ed092a
https://m.edsoo.ru/f5ed0ad8
https://m.edsoo.ru/f5ed07a4


15 
Политическая власть и политические 

отношения 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2b30 

16 Политические институты  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2964 

17 Политическая система  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2cf2 

18 
Государство - основной институт 

политической системы 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed2efa 

19 Формы государства  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3274 

20 
Основы конституционного строя 

Российской Федерации 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84050c4 

21 Государство Российская Федерация  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed347c 

22 
Государственное управление в 

Российской Федерации 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed363e 

23 Национальная безопасность  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409a34 

24 
Политическая культура общества и 

личности 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed49b2 

25 Политическая идеология  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed414c 

26 Политический процесс  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4b56 

27 Участники политического процесса  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4dae 

28 Политические партии  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed4444 

29 Типы избирательных систем  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed39c2 

30 
Избирательная система Российской 

Федерации 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed380a 

31 Политическая элита  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3d46 

https://m.edsoo.ru/f5ed2b30
https://m.edsoo.ru/f5ed2964
https://m.edsoo.ru/f5ed2cf2
https://m.edsoo.ru/f5ed2efa
https://m.edsoo.ru/f5ed3274
https://m.edsoo.ru/f84050c4
https://m.edsoo.ru/f5ed347c
https://m.edsoo.ru/f5ed363e
https://m.edsoo.ru/f8409a34
https://m.edsoo.ru/f5ed49b2
https://m.edsoo.ru/f5ed414c
https://m.edsoo.ru/f5ed4b56
https://m.edsoo.ru/f5ed4dae
https://m.edsoo.ru/f5ed4444
https://m.edsoo.ru/f5ed39c2
https://m.edsoo.ru/f5ed380a
https://m.edsoo.ru/f5ed3d46


32 Политическое лидерство  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed3f94 

33 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Политическая сфера" 
 1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed536c 

34 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Политическая сфера" 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed5538 

35 Система права  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ed5772 

36 Правовые отношения  1    

37 Правонарушения  1    

38 
Правонарушение и юридическая 

ответственность 
 1    

39 Конституция Российской Федерации  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84050c4 

40 
Конституционные права и свободы 

человека и гражданина Российской 

Федерации 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8405614 

41 
Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации 
 1    

42 Механизмы защиты прав человека  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84096d8 

43 
Правовое регулирование гражданских 

правоотношений 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407658 

44 
Организационно-правовые формы 

юридических лиц 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407e0a 

45 
Правовое регулирование семейных 

правоотношений 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8407fe0 

46 Права и обязанности родителей и детей  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8408382 

47 
Правовое регулирование трудовых 

правоотношений 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840876a 

48 
Особенности трудовых правоотношений 

с участием несовершеннолетних 

работников 
 1    

https://m.edsoo.ru/f5ed3f94
https://m.edsoo.ru/f5ed536c
https://m.edsoo.ru/f5ed5538
https://m.edsoo.ru/f5ed5772
https://m.edsoo.ru/f84050c4
https://m.edsoo.ru/f8405614
https://m.edsoo.ru/f84096d8
https://m.edsoo.ru/f8407658
https://m.edsoo.ru/f8407e0a
https://m.edsoo.ru/f8407fe0
https://m.edsoo.ru/f8408382
https://m.edsoo.ru/f840876a


49 
Правовое регулирование налоговых 

правоотношений 
 1    

50 
Права и обязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за 

налоговые правонарушения 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84058f8 

51 
Правовое регулирование 

образовательных правоотношений 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84085e4 

52 
Система образования в Российской 

Федерации 
 1    

53 
Правовое регулирование 

административных правоотношений 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84091d8 

54 Экологическое законодательство  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840608c 

55 Уголовное право  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

56 
Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

57 
Основные принципы конституционного, 

арбитражного процессов 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84094f8 

58 
Основные принципы гражданского 

процесса 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8408fe4 

59 
Основные принципы административного 

процесса 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f84091d8 

60 
Основные принципы уголовного 

процесса 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409354 

61 Промежуточная аттестация.  1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409be2 

62 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской 

Федерации" 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8409dae 

63 
Итоговое повторение, представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840b73a 

https://m.edsoo.ru/f84058f8
https://m.edsoo.ru/f84085e4
https://m.edsoo.ru/f84091d8
https://m.edsoo.ru/f840608c
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f84094f8
https://m.edsoo.ru/f8408fe4
https://m.edsoo.ru/f84091d8
https://m.edsoo.ru/f8409354
https://m.edsoo.ru/f8409be2
https://m.edsoo.ru/f8409dae
https://m.edsoo.ru/f840b73a


64 
Итоговое повторение, представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840b8f2 

65 
Итоговое повторение, представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840baa0 

66 
Итоговое повторение, представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности 
 1    

67 
Итоговое повторение, представление 

результатов проектно-исследовательской 

деятельности 
 1    

68 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской 

Федерации" 

 1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840bc44 
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