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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями), основной 

образовательной программой среднего общего образования  МОУ Петровской СОШ на 2023-2024 годы (срок реализации 

1 год). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной образовательная программа среднего общего 

образования по обществознанию (в редакции от 28 июня 2016 г. протокол № 2/16),  с учетом авторской программы под 

редакцией  Л.Н. Боголюбова, следующей нормативной базой: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 (далее ФГОС СОО) 
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»;  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка 

формирования перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21);  

• Концепция преподавания обществознания в Российской Федерации. Утверждена на коллегии Министерства 

Просвещения России 29.12.2018 г. 

• Приказ № 637 от 25 ноября 2019 г. «Об утверждении плана мероприятия по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года». 

• Устава МОУ Петровская СОШ; 

• Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО), разработанной и принятой 

Педагогическим советом МОУ Петровской СОШ;  

• Положения о рабочей программе МОУ Петровской СОШ;  

• Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Ярославской области в 2023/2024 учебном году.  

 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый номер 

учебника в Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 



 

1.3.3.9.1.2 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Лазебникова А.Ю. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

11 класс Издательс

тво 

«Просвещ

ение» 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» 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. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. 

Изучение обществознания 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 обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы, используя возможности учебного предмета, 

способствовать формированию: 

— гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в неповторимости, уникальности каждой 

личности, в том, что жизнь — высшая ценность бытия; идеалы гуманизма, свободы, демократии, социального прогресса; 

признание значимости научных знаний и методов познания действительности, готовность руководствоваться ими в 

анализе и оценке общественных явлений; отношение к социальным регуляторам жизни, нравственно-правовым нормам 

как необходимым условиям выживания и развития человеческого сообщества; 

—   необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые простые нормы нравственности, а также 

высшие социально-нравственные качества; 

—   гражданственности, любви к Родине; политической и правовой культуры, предусматривающей готовность и 

умение конструктивно действовать в условиях демократии, политического плюрализма, становления правового 

государства; 

—   экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно действовать в условиях 

экономической свободы, понимание тех требований к личности, которые предъявляет изменяющаяся экономическая 

обстановка; 

—   социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых и этнических отношений; 

толерантность к иному образу жизни и образу мыслей; 

—   экологической культуры, включающей признание ценности природы, убеждение в необходимости сбережения 

природы для живущих и будущих поколений, чувство ответственности за судьбу природы, понимание неразрывной связи 

общества и природы; 

—   умения получать социальную информацию из разнообразных источников и самостоятельно ориентироваться в 

ней; 

—   умения применять полученные знания для решения задач познавательного и практического характера. 



 

На изучение учебного предмета обществознание в 10 классе на базовом уровне в учебном плане выделяется 2 часа, 

при 34 учебных неделях - 68 часов в год.  

На изучение учебного предмета обществознание в 11 классе на базовом уровне в учебном плане выделяется 2 часа, 

при 34 учебных неделях - 68 часов в год.  

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по заболеваемости 

гриппом, ОРВИ и другим инфекционным заболеваниям, образовательный процесс по обществознанию осуществляется с 

использованием дистанционных технологий, «электронного дневника», социальных сетей и других форм.      

 Критерии оценки в Положении «О системе контроля и оценивания образовательных достижений обучающихся в 

МОУ Петровская СОШ». Приказ № 267о.д. от 28 августа 2019г. 

 

 

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 «Экономическая жизнь общества» «Социальная сфера», «Политическая 

жизнь общества». 



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», 

«Экономическая жизнь общества», 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», «Экономическая жизнь общества». 

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. 

 

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Экономика 

− Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

− выявлять противоречия рынка; 

− раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

− раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

− обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

− различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

− определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

− определять место маркетинга в деятельности организации; 

− применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

− оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

− раскрывать фазы экономического цикла; 

− высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные 

стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

− извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического 

развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 



− Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

− высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

современных условиях; 

− анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

− выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

− толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

− находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

− выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи 

населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

− выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания 

способы преодоления отклоняющегося поведения; 

− анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Политика 

− Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять проблемы; 

− выделять основные этапы избирательной кампании; 

− в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

− отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

− самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

− характеризовать особенности политического процесса в России; 

− анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

1. Содержание учебного предмета (курса) 

 

 

11 класс. Базовый уровень 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства 

и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и 

несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные 

отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты 

(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в 

банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и 

безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система 

в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический 

рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 



международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные 

группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические 

общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. 

 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  

Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт политической системы. Государство, 

его функции. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

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

кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств 

массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

 

№ 

п/п 

Название раздела (блока) Кол-во часов на 

изучение раздела 

(блока) 

Контрольные 

работы 

 

1. Введение. Повторение 2 1 

2. Экономическая жизнь общества 28 2 

3. Социальная сфера 13 1 

4. Политическая жизнь общества 19 2 

5. Итоговое повторение по курсу 6  
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4. Тематическое планирование 

 

11 класс 

Тема, содержание, количество часов: 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Введение. Повторение -2 ч 

Введение. Повторение изученного в 10классе (1 ч) 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться с основным содержанием курса 11 класса. Наметить 

перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной работы учащихся 

Входная контрольная работа. (1ч) Проверить уровень освоения материала за курс 10 класса 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества  28ч 

Роль экономики в жизни общества (1ч) 

Экономика как подсистема общества. Экономика 

и уровень жизни. Экономика и социальная 

структура общества. Экономика и политика. 

 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. Приводить примеры принятия решения на основе экономического выбора. 

Характеризовать основные проявления экономической жизни, их взаимосвязь. 

Называть показатели уровня жизни населения. Высказывать обоснованное суждение о взаимосвязи жизни общества в целом и 

его экономического развития. 

Приводить примеры, иллюстрирующие основные тенденции развития экономической сферы жизни современного общества. 

Аргументированно обосновывать взаимовлияние экономики и социальной структуры общества, экономики и политики. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике экономической жизни общества. В том числе 

для понимания влияния экономики на уровень жизни. 

Экономика: наука и хозяйство.(2ч) Что 

изучает экономическая наука. Экономика и эконо-

мическая деятельность. Измерители 

экономической деятельности. 

Объяснять, с чем связано появление экономической науки; что изучают макроэкономика и микроэкономика; как можно 

измерить и определить ВВП. Характеризовать основные проблемы экономической науки, различные уровни их изучения. 

Различать и описывать абсолютные и относительные экономические величины. 

Раскрывать и конкретизировать понятие «валовый внутренний продукт». 

Называть различные факторы, влияющие на производительность труда, и приводить их примеры. 

 

Экономический рост и развитие(2ч) 

Понятие экономического роста. ВВП, факторы 

экономического роста - интенсивные и 

экстенсивные, экономическое развитие, его 

измерители, экономический цикл 

Раскрывать, используя современные факты и примеры, понятия «экономический рост» и «экономическое развитие». 

Различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Объяснять сущность и причины цикличного развития экономики. 

Описывать фазы экономического цикла. 

Рыночные отношения в экономике (2ч) 

Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Виды рынков. Рыночные отношения в современ-

ной экономике. Совершенная и несовершенная 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов организации экономической жизни. 

Характеризовать условия функционирования рыночной экономической системы. Описывать действие рыночного механизма 

формирования цен на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли рыночного  механизма  регулирования   экономики в жизни общества 
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конкуренция. Антимонопольное законода-

тельство 

Фирма в экономике (1ч) 

Экономика предприятия. Факторы производства и 

факторные доходы. Экономические и бухгалтер-

ские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. Основные источники 

финансирования бизнеса 

Называть и иллюстрировать примерами основные факторы производства и факторные доходы. 

Обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях. 

Различать и сравнивать экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Приводить примеры постоянных издержек производства. 

Моделировать практические ситуации, связанные с расчетами издержек и прибыли производителем. 

Называть основные виды налогов на предприятии. 

Правовые основы предпринимательской 

деятельности(2ч) Предпринимательские 

правоотношения. Организационные формы 

предпринимательства. Экономическая политика 

Российской Федерации. Организационно-

правовые формы и правовой режим предпри-

нимательской деятельности 

Описывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства. 

Сравнивать различные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Объяснять преимущества и 

недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к проблеме соблюдения морально-этических норм в предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в предпринимательской деятельности 

Практикум по теме «Предпринимательская 

деятельность»(1ч) Практикум 
Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

Контрольная работа по теме «Экономика» (1ч) 

Контрольная работа 
Проверить уровень освоения материала по теме, уровень сформированности умений выполнять  различные типы заданий. 

Финансовый рынок (2ч) 

Функции финансового рынка. Финансовые 

институты. Защита прав потребителей  

финансовых услуг. 

Различать внешние и внутренние источники финансирования, возможности финансирования малых и крупных фирм. 

Характеризовать функции менеджмента. 

Называть основные принципы маркетинга. 

Объяснять методы изучения рынка и проникновения на рынок. 

Описывать стратегию сбыта товаров и услуг на рынке. 

Экономика и государство (2ч) 

Роль государства в экономике. Особенности 

современной экономики России. Общественные 

блага. Внешние факторы. Механизмы государ-

ственного регулирования рыночной экономики. 

Монетарная и фискальная политика государства 

 

Анализировать различные точки зрения на роль государства в экономике. 

Конкретизировать задачи современного государства в рыночной экономике. 

Раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования экономической жизни общества. 

Объяснять цели и инструменты монетарной и фискальной политики. 

Высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на 

экономическую жизнь общества. 

Находить и извлекать социальную информацию о состоянии, тенденциях и перспективах развития российской экономики, 

направлениях государственной политики из адаптированных источников различного типа. 

Финансовая политика государства(2ч) 

Основы денежной и бюджетной политики го-

сударства. Финансы. Банковская система. Роль ЦБ 

в банковской системе РФ. Финансовые институты. 

Виды, причины, последствия инфляции 

Характеризовать роль и значение финансов в структуре рыночных отношений. 

Объяснять действие финансов как инструмента распределения и перераспределения национального дохода. 

Называть и иллюстрировать примерами операции и услуги, предоставляемые банками. 

Различать деятельность различных финансовых институтов. 

Описывать формы и виды проявления инфляции. 

Оценивать последствия инфляции для экономики в целом, для различных социальных групп. 
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Антикоррупционная политика государства(1ч) 

Расширение антикоррупционной нормативно-

правовой базы России 90-х годов причины низкой 

эффективности противодействия коррупции», 

роль гражданского общества каждого гражданина 

противодействии коррупции 

Научиться распознавать коррупцию; 

сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального явления с опорой на принцип историзма; 

сформировать комплекс знаний о коррупционных ситуациях для формирования стандартов поведения в соответствии с 

правовыми и морально-этическими нормами. 

 

Занятость и безработица (2ч) 

Рынок труда. Заработная плата. Прожиточный 

минимум. 

Государственная политика в области занятости. 

Безработица, её виды 

Характеризовать объекты спроса и предложения на рынке труда, механизм их взаимодействия. 

Различать виды и причины безработицы. 

Объяснять значение понятия «занятость». 

Приводить примеры особенностей труда молодежи. 

Оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда. 

Мировая экономика(2ч) 

Мировая экономика. Государственная политика в 

области международной торговли. Тарифные и 

нетарифные методы регулирования. Глобальные 

экономические системы 

Объяснять предпосылки международного разделения труда. 

Различать и сопоставлять направления государственной политики в области международной торговли. 

Давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 

Извлекать из СМИ и обобщать информацию для анализа тенденций общемирового экономического развития. 

Экономическая культура(2ч) 

Рациональное поведение производителя. 

Рациональное поведение потребителя 

Анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов. 

Различать морально-нравственную сторону социально-экономических ситуаций. 

Объяснять поведение потребителей и производителей с точки зрения экономической рациональности. 

Раскрывать на примерах связь экономической свободы и социальной ответственности участников экономики. 

Практикум по теме «Экономическая жизнь 

общества» (1ч) 
Систематизировать информацию. Использовать алгоритмы познавательной деятельности для решения творческих задач. 

Уметь пользоваться мультимедийными ресурсами, владеть основными видами публичных выступлений. 

Контрольная работа по теме «Экономическая 

жизнь общества» (1ч) 
Проверить уровень освоения материала по теме, уровень сформированности умений выполнять различные типы заданий. 

Раздел 2. Социальная сфера (13 ч) 

Социальная структура общества(2ч) 

Социальная структура общества и социальные 

отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы.  

Социальная мобильность. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. 

Способы разрешения конфликтов. 

Называть виды социальных групп и их признаки. 

Раскрывать на примерах роль малых социальных групп в обществе. 

Объяснять причины социального неравенства в истории и в современном обществе. 

Называть критерии социальной стратификации. Различать виды социальной мобильности. 

Социальные нормы(1ч) 

Социальные нормы, виды социальных норм. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Религиозные 

объединения и организации в Российской 

Федерации. 

Раскрывать классификацию социальных норм, устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками 

социальных явлений. Давать определение понятию «социальная  мобильность», показать, какие социальные лифт  

способствуют социальным перемещениям человека, выявить тенденции в развитии социальных отношений для различных 

групп  
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Отклоняющееся поведение(1ч) 

Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. 

Приводить примеры проявления отклоняющегося поведения. 

Называть причины негативного отклоняющегося поведения. 

Объяснять с опорой на имеющиеся знания основные способы преодоления негативного отклоняющегося поведения. 

Объяснять меры борьбы с преступностью. 

Оценивать роль толерантности в современном мире. 

Нации (1ч) 

Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской 

Федерации.. 

Раскрывать признаки этноса и нации,  структуру национального менталитета, показать основные ценности русского народа, 

подтвердить примерами этническое многообразие современного человечества работать с документами. 

Межнациональные отношения (1ч) 

Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Характеризовать особенности этнических отношений в России. 

Называть причины и последствия межнациональных конфликтов. 

Сравнивать различные проявления идеологии и политики национализма. 

Аргументировано показывать влияние этнических факторов на государственное развитие культуры. 

Обосновывать антикультурную, антиобщественную сущность этнической дискриминации. 

Оценивать значение принципов демократической национальной политики государства. 

Семья и брак (2ч) 

Семья как социальный институт. Функции семьи.  

Бытовые отношения. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей 

Характеризовать социальные институты семьи и брака. 

Объяснять функции семьи. 

Раскрывать факторы, влияющие на развитие современной семьи. 

Сравнивать различные типы семей. 

Приводить примеры государственной поддержки семьи. 

Высказывать обоснованное суждение о роли семьи в социализации личности. 

Анализировать способы поддержки культуры быта. 

Гендер-социальный пол(1ч)  

Гендер – социальный пол. Гендерные стереотипы 

и роли. Гендер и социализация. Гендерные 

отношения в современном обществе. 

 

Объяснять значение понятия «гендерные стереотипы» и «гендерная роль». 

Обосновывать изменение роли женщины в современном обществе. 

Различать причины гендерных конфликтов. 

Называть факторы, влияющие на освоение гендерной роли, и приводить их примеры. 

Молодежь в современном обществе(1ч) 

Молодёжь в современном обществе. Молодёжь 

как социальная группа. Развитие социальных 

ролей в юношеском возрасте. Молодёжная 

субкультура. 

Характеризовать молодежь как социально-демографическую группу. 

Раскрывать на примерах социальные роли юношества. 

Различать общие и особенные черты молодежных субкультур. 

Высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях рынка 

труда. 

Называть особенности молодежных субкультур в России. 

Демографическая ситуация в современной 

России(1ч) 

Демографическая ситуация в современной 

России. Изменение численности населения 

Характеризовать состояние динамику изменений численности населения. 

Объяснять причины и социальные последствия депопуляции в России. 

Высказывать обоснованном суждение о факторах, негативно влияющих на демографическую ситуацию в стране. 

Называть особенности возрастного состава населения России. 
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России. возрастной состав населения России. 

Рождаемость и смертность. Миграция. 
Оценивать роль миграции в решении демографических проблем. 

Практикум по теме «Социальная сфера» (1ч)  

Практикум 
Систематизировать информацию. Использовать алгоритмы познавательной деятельности для решения творческих задач. 

Уметь пользоваться мультимедийными ресурсами, владеть основными видами публичных выступлений. 

Контрольная работа по теме «Социальная 

сфера» (1ч)  

Контрольная работа 

Проверить уровень освоения материала по теме, уровень сформированности умений выполнять различные типы заданий. 

Раздел 3. Политическая жизнь общества (19 

часов) 

Политика и власть (2 ч) 

Политика и власть. Политическая деятельность и 

общество. Политическая сфера и политические 

институты. Политические отношения. 

Политическая власть. 

Характеризовать субъекты политической деятельности и объекты политического воздействия. 

Соотносить властные и политические отношения. 

Объяснять и иллюстрировать примерами политические цели и политические действия. 

Устанавливать причинно-следственные связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности. 

Высказывать обоснованное суждение о соотношении средств и целей в политике. 

Оценивать роль политических институтов в жизни общества. 

Раскрывать цели политических партий. 

Различать политическую власть и другие виды власти. 

Политическая система (2 ч) 

Политическая система. Структура и функции 

политической системы. Государство в 

политической системе. Политический режим. 

Демократические перемены в России. 

Раскрывать роль и функции политической системы. 

Характеризовать государство как центральный институт политической системы. 

Различать типы политических режимов. 

Давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии. 

Обобщать и систематизировать информацию о сущности демократии (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии). 

Высказывать обоснованное суждение о путях преодоления трудностей развития демократии в России. 

Гражданское общество и правовое государство 

(2 ч) 

Гражданское общество и правовое государство. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Сущность правового государства. 

Характеризовать сущность и иллюстрировать примерами функции правового государства. 

Объяснять взаимосвязь правового государства и гражданского общества. 

Отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления. 

Демократические выборы (2 ч) 

Демократические выборы. Избирательная 

система. Типы избирательных систем. 

Избирательная кампания. 

Объяснять значение понятий «избирательный процесс» 

Различать мажоритарную и пропорциональную избирательные системы. 

Характеризовать основные этапы избирательной кампании. 

Высказывать обоснованное суждение о социальной роли избирателя. 

Политические партии и партийные системы (2 

ч) 

Политические партии. Понятие политической 

партии и движения. Типология и функции 

Называть и иллюстрировать примерами существенные признаки политических партий. 

Раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем. 

Характеризовать значение многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе. 
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политических партий. Партийные системы. Типы 

партийных систем. 

Политическая элита и политическое лидерство 

(1 ч) 

Политическая элита и политическое лидерство. 

Политическая элита. Политическое лидерство. 

Роль политического лидера. Типы лидерства. 

Объяснять значение понятий «политическое лидерство» и «политическая элита» 

Конкретизировать примерами различные типы политического лидерства и давать их оценку. 

Характеризовать функции политической элиты и ее значение в современном обществе. 

Называть ролевые функции политического лидера. 

Извлекать и систематизировать информацию о роли выдающихся политических деятелей в истории. 

Политическое сознание (1 ч) 

Политическое сознание. Обыденное и 

теоретическое сознание. Что такое идеология. 

Современные политические идеологии. Роль 

идеологии в политической жизни. Политическая 

психология. Средства массовой информации и 

политическое сознание. 

Различать обыденное и идейно-теоретическое сознание. 

Объяснять значение понятия «политическая идеология». 

Называть формы существования идеологии. 

Сравнивать различные идейно-политические течения. 

Конкретизировать роль политической психологии в деятельности субъектов политики. 

Давать оценку роли СМИ в современной политической жизни. 

Политическое поведение (1 ч) 

Политическое поведение. Многообразие форм 

политического поведения. Политический 

терроризм. Регулирование политического 

поведения. 

Различать формы политического поведения и приводить примеры политической активности личности. 

Объяснять значение понятия «экстремизм». 

Называть причины, порождающие политический терроризм. 

Обосновывать необходимость противодействия силовыми способами решения международных проблем. 

Давать оценку последствиям экстремизма и терроризма. 

Характеризовать факторы, влияющие на политическое поведение. 

Политический процесс и культура 

политического участия (2 ч) 

Политический процесс и культура политического 

участия. Сущность и этапы политического 

процесса 

Политическое участие. Политическая культура. 

Взгляд в будущее. Общество перед лицом угроз и 

вызовов в XXI веке. Возможная альтернатива.  

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса. 

Называть факторы, влияющие на результаты политического процесса. 

Различать непосредственное политическое участие и приводить примеры. 

Объяснять значение структурных элементов политической культуры личности. 

Сравнивать типы политической культуры. 

Высказывать обоснованное суждение о роли участия граждан в политике с позиций демократической политической культуры. 

Анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Заключение. Взгляд в будущее (1 ч) 

Сущность современных глобальных проблем 

человечества. Защита общества от нарастающих 

угроз и вызовов, способы борьбы с ними. 

Называть и объяснять сущность современных глобальных проблем человечества. 

Давать оценку последствиям влияния существующих угроз на развитие современного общества. 

Высказывать, опираясь на социальный опыт и материалы СМИ, обоснованное суждение о значении защиты общества от 

нарастающих угроз и вызовов, способах борьбы с ними. 

Практикум по теме «Политическая жизнь 

общества» (1ч) Практикум 
Систематизировать информацию. Использовать алгоритмы познавательной деятельности для решения творческих задач. 

Уметь пользоваться мультимедийными ресурсами, владеть основными видами публичных выступлений. 

Контрольная работа по теме «Политическая 

жизнь общества» (1ч) 
Проверить уровень освоения материала по теме, уровень сформированности умений выполнять различные типы заданий. 
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Контрольная работа 

Итоговая контрольная работа(1ч) 

Контрольная работа 
Проверить уровень освоения материала по курсу, уровень сформированности умений выполнять различные типы заданий. 

Итоговое повторение по курсу (6 ч) Решать задания ЕГЭ. 

Анализировать решения заданий. 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Методические материалы для учителя: 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования / Министерство образования и науки РФ. — М., 2012. 

2 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования по обществознанию — М., 2016. 

3 Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2019. 

Обязательные учебные материалы для обучающихся: 

1 Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, М.В. 

Телюкиной – М.: Просвещение, 2018. 

2 Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень / Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой – М.: 

Просвещение, 2018. 

3 Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова – М.: Просвещение, 2016. 

2. Печатные пособия 

1 Обществознание: Полный справочник / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. Изд. перераб. и доп. – Москва: АСТ: Астрель, 2017. 

2 Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 и 11 класс. Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2018. 

3 Дидактические материалы по курсу «Человек и общество»: 10-11 классы.: пособие для учителя / под Н. Боголюбова, А. Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2016. 

3. Технические средства обучения, включая ИКТ 

1 Мультимедиапроектор 

2 Ноутбук 

3 Принтер 

4 Система тестирования и голосования 

5 Интерактивная доска 

6 Документ камера 

4. Экранно-звуковые пособия 

1 Электронные приложения к учебнику 
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5. Оборудование класса 

1 Система тестирования и голосования 

2 Мультимедиапроектор 

3 Ноутбук 

4 Принтер 

5 Интерактивная доска 

6 Документ камера 

6. Интернет-ресурсы 

1 http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; http://www.infomarker.ru/top8.html - 

RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

2 http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» 

в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - обществознание. 

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.ant-m.ucoz.ru/ -"Виртуальный кабинет истории и обществознания" http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки; 

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» http://www.rusedu.ru/ - Архив учебных программ и презентаций 

http://pedsovet.org/ - Всероссийский Интернет – педсовет 

http://www.uchportal.ru/ -Учительский портал 

 

Темы проектов по обществознанию в 10 - 11 классах 
 Результаты загрязнения окружающей среды (на примере Ярославской области). 
 Религиозный экстремизм: причины возникновения и способы преодоления. 
 Религия как социальный институт. 
 Роль и значение рекламы в экономике нашего региона. 
 Роль и место религии в современной России. 
 Роль малого бизнеса в развитии деловых связей между государствами. 
 Роль мировых религий в ХХI веке. 
 Россия: между Европой и Азией. 
 Русские православные праздники в жизни современного человека. 
 Самая яркая личность и её влияние на ход общественного развития. 
 Самое позитивное событие прошедшего тысячелетия. 
 Самое страшное событие прошедшего тысячелетия и его влияние на ход истории (общественного развития). 
 Самые вредные достижения цивилизации. 
 События, которые потрясли мир. 
 Современные средства массовой информации и их роль в формировании нравственного облика современного человека.  
 Социально-психологические особенности молодёжных субкультур. 
 Социальные факторы молодёжной преступности. 
 Стратегия развития России: догоняющая модель или поиск собственного пути. 
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 Тенденции развития ценностных ориентаций современной молодёжи. 
 Терроризм, как фактор укрепления авторитарного государства. 
 Толпа как разновидность социальных общностей. 
 Учение о ноосфере. 
 Фантастические произведения – результат человеческого провидения? 
 Характер, наследственность или воспитание. 
 Хип-Хоп как стиль жизни. 
 Человек – феномен современной компьютерной индустрии. 
 Человек и культура. 
 Экономика: между эффективностью и социальной справедливостью 
 

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Духовные потребности – нужда общества и человека в создании и освоении духовных ценностей. Духовные потребности не заданы биологически, от рождения. Формируются в 

процессе социализации. 

Духовная деятельность (производство) – деятельность людей по созданию духовных ценностей. 

Духовные ценности (блага) – то, что создается в процессе духовного производства: произведения искусства, учения, научные открытия и т.д. 

 

Культура – творческая деятельность человека, направленная на преобразование действительности; процесс активной творческой деятельности, в ходе которой создаются и 

распределяются духовные ценности. 

Культура – совокупность всего созданного человечеством на протяжении всей своей истории. 

В широком смысле культура – все виды преобразовательной деятельности человека и общества, а также ее результаты. 

В общем смысле культура – совокупность достижений людей в материальной и духовной сферах. 

Материальная культура – вид культуры, которая связана с производством материальных благ (техника, производство - здания, оборудование, орудия труда). 

Духовная культура - совокупность духовных ценностей и творческой деятельности по их производству, освоению и применению (наука, искусство, религия, мораль, политика, право - 

произведения искусства, научных открытия, религиозные учения). 

Высокая (элитарная) культура – это тип культуры, которая создается привилегированной частью общества или по ее заказу профессиональными творцами; рассчитана на узкий круг 

специалистов; 

Народная культура – это тип культуры, которая создается анонимными творцами, не имеющими профессиональной подготовки (мифы, легенды, эпос, сказки, танцы, песни). 

Массовая культура – это современное культурное производство и потребление (концертная и эстрадная музыка, поп-культура) без различия классов, наций, уровня материального 

состояния, стандартизация культуры. 

Субкультура – часть общей культуры, система ценностей, присущих определенной группе (детская, молодежная, научное сообщество, бизнес, религиозная, этническая, криминальная). 

Контркультура – оппозиция и альтернатива по отношению к господствующей в обществе культуре (хиппи, панки, андеграунд). 

 
Наука – система достоверных знаний о закономерностях развития природы, общества и человека; целью науки является постижение истины и открытие объективных законов, 

получение научных знаний, которые лежат в основе научной картины мира. 
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Научная революция – процесс коренного, качественного изменения господствующей системы идей и теорий (парадигмы), которая служит эталоном мышления в конкретный 

исторический период. 

 

Образование - результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, условие подготовки человека к жизни (семья, школа СМИ); целью образования является 

приобщение индивида к достижениям человеческой цивилизации, ретрансляция и сохранение ее культурного достояния. 

Образование (по новому Закону «Об образовании») – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства 

Обучение - целенаправленная познавательная деятельность по получению знаний, умений и навыков и их совершенствованию. 

Самообразование – процесс получения знаний самостоятельно. 

 

Религия – внутренняя убежденность в существовании сверхъестественной высшей силы - в Бога (или богов), который является предметом поклонения. 

Религия – форма общественного сознания и мировоззрение, основанное на вере в существование сверхъестественного начала. 

Атеизм – отрицание существования бога. 

Конфессиональный – церковный, конфессия – вероисповедание. 

 

Магия - вера в существование сверхъестественных связей и отношений человека с вещами, животными, духами с целью желаемого воздействия на окружающий мир. 

Фетишизм (идол, амулет, талисман, заколдованная вещь) - религиозное поклонение, предписывание отдельным предметам магической силы, способной влиять на ход событий и 

получение желаемого результата (поклонение неодушевленным предметам). 

Тотемизм - поклонение рода или племени какому-либо животному или растению как своему мифическому предку и защитнику. 

Анимизм - вера в духов и души, существующих в предметах или независимо от них. 

 

Мораль – форма общественного сознания, в которой находят отражение представления о добре и зле, справедливости и несправедливости; система ценностей и требований, 

регулирующих поведение человека; его отношение к другим людям, самому себе и к окружающей среде. 

Мораль – специфическая сфера культуры, в которой концентрируются и обобщаются высокие идеалы и строгие нормы, регулирующие поведение и сознание человека в различных 

областях общественной жизни (мир должного). 

Нравственность – принципы реального практического поведения людей, имеющих более «житейское», «приземленное» значение, в которых строгость высокоморальных норм 

значительно смягчена (мир сущего). 

Этика – это философская наука, предметом изучения которой является мораль, нравственность. 

Искусство – форма общественного сознания и вид человеческой деятельности, которая представляет собой отражение окружающей действительности в художественных образах. 

ПОЛИТИКА 

 

Власть – это способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать воздействие на деятельность и поведение людей с помощью различных средств (силы, авторитета, 

традиций, права, денег и т.д.). 

Политическая власть – право, способность и возможность отстаивать и претворять в жизнь определенную политику, используя политические партии, организации, государство. 

Политика – целенаправленная деятельность государства по решению общественных проблем, постановки и реализации общезначимых целей развития общества или его отдельных 

сфер. 

Политическая система общества – это комплекс норм, институтов и организаций, в совокупности составляющих политическую самоорганизацию общества, а также форм 

взаимодействия и взаимоотношений между ними, в которых реализуется политическая власть. 
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Государство – организация политической власти, осуществляющая управление обществом, охрану его экономической и социальной структуры; главный институт политической 

системы общества. 

Включает: законодательные, исполнительные и судебные органы власти, а также силовые структуры (армию, полицию, органы государственной безопасности). 

Функции государства – основные направления деятельности государства, в которых выражаются и конкретизируются его сущность и социальное назначение. 

Государственная служба – профессиональная деятельность граждан РФ по обеспечению полномочий Российской Федерации и органов государственной власти. 

 

Форма правления – организация высших органов власти. 

Монархия – форма правления, при которой верховная государственная власть сосредоточена в руках одного человека – монарха (главы государства) и передается как правило по 

наследству. 

Республика – форма правления, при которой высшая государственная власть принадлежит выбранным на определенный срок органам власти. 

 

Форма национально-государственного устройства – отношения между центральными и местными органами власти, распространение власти на территории страны. 

Унитарное  государство - единое государство, состоящее из административно-территориальных единиц (губерний, краев, провинций), не обладающих государственностью (единая 

конституция, система высших органов государственной власти, управления, судебная система). 

Федеративное государство – союз административно-территориальных единиц (штатов, земель, республик), самостоятельных в пределах распределенных между ними и центром 

полномочий, имеющих собственные законодательные, исполнительные и судебные органы, конституцию и право граждан на двойное гражданство. 

Конфедерация – постоянный союз самостоятельных государств, имеющих государственный суверенитет, для осуществления совместных конкретных целей (оборона, внешняя 

политика, денежная система, транспорт, связь). 

Государственный суверенитет – верховенство государства во внутренней политике и независимость государственной власти от других государств. 

 

 

Политический режим – совокупность методов, средств, приемов осуществления политической власти, отражающая уровень политической свободы. 

Демократический политический режим – политический режим, основанный на подлинном народовластии и парламентаризме (признание прав и свобод граждан, политический 

плюрализм и отсутствие единой официальной идеологии). 

Авторитарный политический режим – политический режим, основанный на ограничении прав и свобод граждан, однопартийной системе и преобладании официальной идеологии. 

Тоталитарный политический режим – политический режим, в основе которого лежит полный (тотальный) контроль государства за всеми сторонами жизни общества, однопартийная 

система и преобладание официальной идеологии. 

 

Местное самоуправление – самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению вопросов местного значения, управление муниципальной 

собственностью данной территории, организация коммунально-бытовых и социально-культурных услуг. 

 

Парламент – высший законодательный и представительный орган власти. 

Парламентаризм – государственная власть, в которой существенная роль принадлежит народному представительству (парламенту), а граждане делегируют (передают) свои властные 

полномочия депутатам. 

 

Выборы – процесс избрания депутатов, должностных лиц путем голосования. 

Избирательное право граждан – конституционное право избирать и быть избранным в органы государственной власти и в выборные органы местного самоуправления. 

Электорат – круг избирателей. 

Избирательная система – порядок выборов в представительные учреждения и выборных должностных лиц, а также определение результатов голосования. 

Избирательная кампания – деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования решения о проведении выборов до 

дня представления соответствующей избирательной комиссией финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. 
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Мажоритарная избирательная система – система определения результатов выборов, согласно которой избранным считается кандидат, набравший установленное законом 

большинство голосов (относительное или абсолютное большинство). 

Пропорциональная избирательная система – система представительства партий и движений, основанная на том, что каждая партия получает в представительном органе власти 

(парламенте) число мандатов пропорционально количеству голосов, поданных за ее кандидатов на выборах. 

Абсентеизм – уклонение от участия  в выборах. 

Референдум – всенародное голосование граждан по наиболее важным вопросам государственного значения: законопроектам, действующим законам и др. 

 

Политическая партия – организованная группа единомышленников, выражающая интересы определенных социальных слоев и стремящаяся к завоеванию государственной власти 

или участию в ее осуществлении. 

 

 

Партийная система – совокупность партий, участвующих в формировании законодательных и исполнительных структур власти. 

Многопартийность – деятельность в стране нескольких политических партий, конкурирующих в борьбе за голоса избирателей. 

Политический плюрализм – многообразие конкурирующих между собой политических партий (многопартийность), многообразие политических идей, убеждений (идеологический 

плюрализм). 

Политическое движение – добровольное формирование, возникающее в результате стремления граждан объединиться на основе общности своих интересов; общественное движение, 

преследующее политические цели, поддерживаемые его участниками. 

 

Гражданское общество – вся совокупность неполитических отношений; сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, 

огражденных соответствующими законами от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти (это совокупность негосударственных 

общественных отношений и ассоциаций, выражающих разнообразные интересы и потребности членов общества). 

Правовое государство – государство, закрепившее верховенство права в обществе и признающее свободу людей и равенство в правах. 

 

Политическая культура – совокупность политических знаний, отношений, ценностей, убеждений людей. 

Политическое поведение – совокупность сознательных действий, направленных на достижение какой-либо социально значимой цели и порождаемых традициями, ценностными 

ориентирами, а также бессознательных поступков, вызванных эмоциональным состоянием индивида. 

Политическая элита – группа, выделяющаяся из остального общества влиянием, привилегированным положением и престижем; непосредственно и систематически участвующая в 

принятии решений, связанных с использованием государственной власти или воздействием на нее. 

 

Политические участие – действия гражданина с целью повлиять на разработку, принятие и реализацию государственных решений, выбор представителей в институты власти 

(политическая элита – профессиональные политики и активность в политической жизни рядовых граждан). 

Политический конфликт – столкновение, противоборство субъектов политики; расхождение или противоположность их политических интересов, ценностей, взглядов и целей, 

обусловленных положением и ролью в системе властных отношений. 

 

Средства массовой информации – средства создания, тиражирования и распространения информационных сообщений в массовой аудитории («средства массовой коммуникации»): 

Свобода слова в России  — гарантируемое Конституцией Российской Федерации право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА  

 

Социальная структура общества – строение общества в целом; совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных групп, а также отношения между ними. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Социальные отношения – определенные устойчивые связи между людьми как представителями социальных групп. 

Социально-групповые отношения – вид социальных отношений между классами, социальными слоями и др. 

Межличностные отношения – вид социальных отношений человека с окружающими его людьми. 

 

Социальная группа – любая совокупность людей, имеющая какой-либо общий социально-значимый признак (пол, возраст, национальность, профессия, доход, образование, власть). 

Малая группа – небольшое число людей, которые хорошо знают друг друга, заняты каким-либо общим делом и находятся в прямых взаимоотношениях между собой. 

Большая группа – многочисленная совокупность людей, занимающих одинаковое положение в структуре общества и имеющих общие интересы. 

Формальная (официальная) группа – это группа, которая создается и существует лишь в рамках официальных организаций. 

Неформальная (неофициальная) группа – это группа, которая возникает и существует на основе личных интересов ее участников. 

 

Сословная система – исторический тип стратификации, которая предусматривает юридическое закрепление человека за той или иной группой с передаваемыми по наследству правами 

и обязанностями (неравенство социального положения и наличие привилегий). 

Классовая система – исторический тип стратификации; система открытого типа, в которой человек принадлежит к большой социальной группе, различающейся по ее роли во всех 

сферах жизнедеятельности общества (место в системе общественного производства, отношение к средствам производства, роль в общественной организации труда, способы и размеры 

получаемого богатства).  

 

Социальный статус – общее положение личности или социальной группы в обществе, связанное с определенной совокупностью прав и обязанностей. 

Личный статус – это положение индивида в малой группе, оценка его членами данной группы в соответствии с его личными качествами (лидер, знаток, душа компании). 

Предписанный (приписанный) статус – это социальная позиция, которая заранее, от рождения, предписана индивиду независимо от заслуг личности (пол, возраст, национальность). 

Достигаемый статус – это приобретаемый в результате свободного выбора, личных усилий и находится под контролем человека (материальное положение, образование, политическое 

влияние). 

Престиж – это уважение статуса, сложившееся в общественном мнении (место учебы, место работы, профессия, должность). 

Авторитет – это влияние, основанное на знаниях, нравственных достоинствах, опыте человека. 

Социальная роль – ожидаемое поведение от человека, занимающего определенное место в социальной системе в зависимости от его статуса. 

Социализация личности – усвоение культурных норм и освоение социальных ролей. 

Социальная норма – установленное в обществе правило поведения, регулирующее отношения между людьми; это границы допустимого поведения людей применительно к 

конкретным условиям их жизнедеятельности. 

Нормы морали – это правила поведения, в которых выражаются представления людей о хорошем или плохом, о добре и зле и соблюдение которых обеспечивается авторитетом 

коллективного сознания, а их нарушение встречает осуждение общества. 

Правовые нормы – это формально определенные правила поведения, установленные либо санкционированные государством и поддерживаемые его принудительной силой. 

Политические нормы – это правила поведения, которые регулируют политическую деятельность, отношения между гражданином и государством, социальными группами (законы, 

международные договоры, политические принципы, моральные нормы). 

Побуждающие социальные нормы – это вид норм, которые содержат предписание, т.е. указание на требуемое действие. 

Запрещающие социальные нормы – это вид норм, которые содержат запрет, т.е. указание на действия, которые не следует совершать. 

Императивные (обязательные) социальные нормы – это вид норм, которые содержат властные предписания, отступления от которых не допускаются. 

Диспозитивные (рекомендательные) социальные нормы – это вид норм, которые содержат дозволение, т.е. указание на варианты поведения, которые желательны, но не 

обязательны. 

Девиантное (отклоняющееся) поведение – социальное поведение, несоответствующее имеющимся нормам, принятым значительной частью людей в группе или сообществе (пьянство, 

наркомания, преступность, проституция, самоубийство, гомосексуализм). 

Делинквентное (преступное) поведение – вид девиантного поведения, нарушение правовых норм (противоправное поведение). 

Социальный контроль – регуляция отношений индивида и общества с целью укрепления порядка и стабильности в обществе. 
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Внутренний (самоконтроль) социальный контроль – это форма социального контроля, при которой индивид самостоятельно регулирует свое поведение, согласовывая его с 

общепринятыми нормами. Самоконтроль означает сдерживание стихийных импульсов в поведении человека, основывается на волевом усилии. 

Внешний социальный контроль – это совокупность институтов и механизмов, гарантирующих соблюдение общепринятых норм поведения и законов. 

Семья – как социальная группа основана на браке и кровном родстве, связанная общностью быта и взаимной ответственностью (удовлетворяет личные потребности людей). 

Семья – как социальный институт, деятельность которого направлена на удовлетворение ряда важнейших человеческих потребностей (удовлетворяет социально значимые потребности 

общества). 

Брак – юридически оформленный, свободный, добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные права и обязанности. 

Социальная дифференциация (расслоение) – разделение общества на различные социальные группы, которые занимают в нем разное положение. 

Неравенство – неравномерное распределение дефицитных ресурсов общества (денег, власти, образования и престижа) между различными стратами и слоями населения. Страта – 

социальный слой, группа людей, объединенная каким-либо общим социальным признаком (имущественный, профессиональный, уровень образования, доход, власть, престиж). 

Социальная стратификация – система, включающая множество социальных образований, представители которых различаются между собой неравным объемом власти и 

материального богатства, прав и обязанностей, привилегий и престижа. Выделяют следующие критерии стратификации: доход, власть, образование, престиж. 

Социальная мобильность – перемещение групп и индивидов в социальной структуре общества, изменение их статуса. 

Вертикальная мобильность – это вид социальной мобильности, которая представляет собой движение вверх (восходящая) или вниз (нисходящая) по социально-экономической шкале, 

связанное с изменением места в социальной иерархии. 

Горизонтальная мобильность – это вид социальной мобильности, географическое перемещение между районами, городами; смена позиций на одном социальном уровне, без 

изменения статуса. 

Каналы социальной мобильности или социальные «лифты» - это пути, по которым происходят перемещения людей из одних социальных групп в другие (социальный статус семьи, 

получение образования, физические и умственные способности, внешние данные человека, получение воспитания, смена места жительства, армейская служба, вступление в брак). 

Маргиналы – индивиды и группы, исключенные из системы привычных социальных связей и находящиеся на границах социальных слоев и структур (промежуточное состояние 

социального субъекта).   

Конфликт – спор, столкновение двух человек или социальных групп за обладание тем, что одинаково высоко ценится обеими сторонами. 

Социальный конфликт – столкновение противоположных общественных интересов, взглядов, стремлений, направлений общественного развития. 

Этническая общность (этнос) – исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающих общими чертами особенностями культуры, 

языка, историческим самосознанием. 

Племя – это тип этноса, совокупность родов, связанных между собой общими чертами культуры, осознанием общего происхождения, а также общностью диалекта, религии, обрядов. 

Народность – это тип этноса, исторически сложившаяся общность людей, объединяемая общей территорией, языком, психическим складом, культурой. 

Нация – это тип этноса, исторически сложившаяся общность людей, характеризующаяся развитыми экономическими связями, общей территорией и общностью языка, духовной 

культуры, этнического самосознания. 

Этническое самосознание – чувство принадлежности к определенному этносу, осознание своего единства и отличия от других этнических групп. 

Нация – исторически устойчивая социально-экономическая и духовная общность людей. 

Национальность – принадлежность лица к какой-либо этнической группе. 

Межнациональные (этнические) конфликты - споры, столкновения, возникающие между большими группами людей разных национальностей, между государствами. 

Межнациональная дифференциация – это процесс разъединения, разделения, противостояния различных наций, этносов и народов. 

Межнациональная интеграция – это процесс постепенного объединения различных этносов, народов и наций через сферы общественной жизни. 

Национализм – идеология и политика, ставящие интересы нации превыше любых других экономических, социальных, политических интересов; стремление к национальной 

замкнутости; недоверие к другим нациям, нередко перерастающее в межнациональную вражду. 

Шовинизм (крайне агрессивная форма национализма) – политическая и идеологическая система взглядов и действий, обосновывающая исключительность той или иной нации, 

противопоставление ее интересов другим нациям и народам, внедряющая в сознание людей неприязнь, а зачастую и ненависть к другим народам, которая разжигает вражду между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, национальный экстремизм. 

Геноцид (проявление государственного национализма) – преднамеренное и систематическое уничтожение отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным 

признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этих групп (Холокост).    
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

 

Общество – это обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть материального мира, включающая в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения. 

Общество – это совокупность людей, объединенных для общения, удовлетворения общих интересов, совместного выполнения какой-либо деятельности. 

Природа – это совокупность естественных условий существования человеческого общества (среда обитания человека; источник ресурсов, необходимых человеку в производственной 

деятельности, в повседневной жизни). 

Глобализация – процесс, в ходе которого возрастают взаимовлияние и взаимозависимость народов и государств. 

Глобальные проблемы – совокупность проблем человечества, которые встали перед ним во второй половине ХХ века и от решения которых зависит существование цивилизации, 

дальнейшее поступательное развитие всего человечества. 

Экономическая сфера – это область жизни общества, которая включает в себя производство, распределение, обмен и потребление материальных благ и отношения людей в процессе 

экономической деятельности (заводы, фирмы, банки, биржи). 

Социальная сфера – это область жизни общества, которая включает в себя отношения между классами, сословиями, профессиональными и возрастными группами; национальные 

отношения; семья и семейные отношения; образовательно-воспитательные и медицинские учреждения, органы социальной защиты. 

Политическая сфера – это область жизни общества, которая включает в себя отношения между гражданским обществом и государством, между государством и политическими 

партиями, отношения людей по поводу власти (парламент, правительство, партии, общественные организации). 

Духовная сфера – это область жизни общества, которая включает в себя нравственность, наука, религия, образование, искусство, культура; отношения, возникающие в процессе 

создания духовных ценностей, их сохранения, распространения и потребления (школы, вузы, театры, музеи, библиотеки, архивы). 

Человек – биосоциальное существо. 

Потребность – это нужда человека в том, что составляет необходимое условие его существования.   

Индивид – отдельно взятый представитель человеческого рода, один из людей (типичные свойства данного человека, его схожесть с другими людьми от рождения).  

Индивидуальность – неповторимое своеобразие человека, набор его уникальных свойств, непохожесть человека на других (от рождения - внешний облик, манеры поведения, 

характер).  

Личность – социально и духовно развитый человек; субъект сознательной деятельности, обладающий совокупностью социально значимых черт и качеств, которые он реализует в 

общественной жизни, в процессе сознательной деятельности (обладать только ему присущими общественными качествами: взгляды, способности, потребности, интересы, моральные 

убеждения). 

Социализация – продолжающийся всю жизнь процесс усвоения культурных норм и освоения социальных ролей.  

Культурные нормы – это требования, налагаемые обществом на человека, стремящегося быть воспитанным, духовно развитым (воспитание).  

Деятельность – изменение и преобразование мира в интересах людей, создание того, чего нет в природе. 

Труд – вид деятельности, направленный на достижение практически полезного результата (целесообразность, нацеленность на ожидаемый результат, наличие мастерства, умений и 

знаний, практическая полезность, преобразование внешней среды обитания человека).  

Игра – вид активности человека, в которой важен не продукт, а сам процесс (развлечение, отдых); в ней важны условия игры. 

Учение – вид деятельности, цель которого приобретение человеком знаний, умений и навыков. 

Материальная (практическая) деятельность – создание материальных ценностей, вещей (преобразование природы и преобразование общества). 

Духовная деятельность – создание идей, образов, научных, художественных и нравственных ценностей.  

 

Познание – это активное отражение действительности в сознании человека (процесс приобретения и развития знания на основе практики). Результатом познания является знание. Цель 

познания – достижение истины. 

Истина – знания, соответствующие окружающему миру наиболее полно и точно, т.е. истина всегда объективна. 

Субъект познания – индивид, наделенный сознанием и целеполаганием, или группа индивидов (общество).  

Объект познания – это фрагмент реальности, то, на что направлена активность человека.  

Ощущение – это форма чувственного познания, отражение отдельных свойств предмета, воздействующих на органы чувств.  
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Восприятие – это форма чувственного познания, процесс формирования целостного образа, отражающего предмет, явление и их свойства.  

Представление – это форма чувственного познания, чувственное отражение предметов и явлений в сознании (без непосредственного воздействия, сохраняемое в памяти).  

Понятие – это форма рационального (логического) познания, мысль, отражающая общие и существенные свойства предметов, явлений и процессов действительности.  

Суждение – это форма рационального (логического) познания; форма мысли, при которой через связь понятий утверждается или отрицается что-либо о предмете. 

Умозаключение – это форма рационального (логического) познания; операция мышления, при которой формируются новые суждения.  

Прогресс – это направление развития, для которого характерен переход то низшего к высшему, от простого к более сложному, движение вперед к более совершенному. 

Виды социального прогресса – экономический, технический и культурный. 

Регресс – это такой тип развития, для которого характерен переход то высшего к низшему, процессы деградации, понижение уровня организации, утраты способности к выполнению 

тех или иных функций. 

Реформа – это изменение (чаще усовершенствование) в какой-либо сфере жизни общества, проводимое одновременно, через ряд постепенных преобразований, не затрагивающих его 

фундаментальные основы. 

Революция – это коренное, качественное изменение всех или большинства сторон общественной жизни, затрагивающее основы существующего строя. 

Общение – вид деятельности, в которой происходит обмен идеями и эмоциями; социально-психологический процесс взаимодействия двух и более людей (обмен информацией, 

передача опыта). Обязательно наличие партнера. 

Деловое общение – это форма общения, при которой происходит воздействие людей друг на друга с целью решения определенной проблемы. 

Повседневное общение – это форма общения между близкими людьми при решении семейных и бытовых проблем. 

Убеждающее общение – это форма общения с целью изменения поведения людей. 

Ритуальное общение – это форма общения, которое характеризуется соблюдением или выполнением предписанного поведения. 

Межкультурное общение – это форма общения, при которой происходит общение людей, принадлежащих к разным культурам. 

Конфликт – столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений и взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. 

Традиционное  (аграрное) общество – это не индустриальное, преимущественно сельское общество,  которое представляется статичным и противоположным современному, 

изменяющемуся индустриальному обществу.  

Индустриальное общество – это общество, сформировавшееся в процессе и в результате индустриализации, развития машинного производства, применения достижений технико-

технологического прогресса; которое характеризуется массовым, поточным производством, механизацией и автоматизацией труда, развитием рынка товаров и услуг, гуманизацией 

экономических отношений, возрастанием роли управления, формированием гражданского общества. 

Постиндустриальное (информационное)  общество – это концепция общества, в котором, благодаря значительным научно-техническим преобразованиям, приоритетной становится 

сфера услуг; это общество, ключевая роль в котором возложена на образование, науку и квалификацию человека, в качестве производительной силы выступают интеллектуальные 

технологии.  

ЭКОНОМИКА  

Экономика как хозяйство – это хозяйство конкретной страны, включающее определенные отрасли и виды производства (материальное производство - промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт и нематериальная сфера - образование, культура, здравоохранение). 

Экономическая наука – это наука о законах развития хозяйства и способах его рационального ведения. 

Производство – процесс создания экономических благ и услуг (предприятия, фирмы). Производство – процесс создания товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения личных 

и общественных потребностей. 

Производитель – тот, кто создает товары и услуги, удовлетворяя потребности человека и общества.  

Распределение – разделение произведенного продукта, дохода между участвующими в его производстве (органы государственной власти, банки). 

Обмен – процесс, в котором взамен произведенного продукта люди получают деньги или другой продукт (рынок). 

Потребление – заключительная стадия производства, в которой произведенный продукт используется (потребление предметов длительного пользования) или уничтожается 

(потребление продовольствия).  

Товар – продукт труда, произведенный для удовлетворения потребностей человека и предназначенный для купли-продажи на рынке. 

Услуга – результат полезной деятельности предприятий (организаций) и отдельных лиц, направленной на удовлетворение определенных потребностей населения и общества. 

Факторы производства или производственные ресурсы – основные ресурсы, которые участвуют в процессе производства товаров и услуг. 
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Труд как фактор производства – это физические и интеллектуальные усилия, затрачиваемые людьми при производстве товаров и услуг. 

Земля как фактор производства – это природные ресурсы, естественные блага, необходимые для создания товаров и услуг (все, что используется в натуральном виде). 

Капитал (инвестиционные ресурсы) как фактор производства – это средства производства, необходимые при создании экономических благ, включая промышленное оборудование 

и инфраструктуру. 

Предпринимательская деятельность как фактор производства – это управленческие и организаторские навыки, используемые в процессе производства. 

Информация как фактор производства – это знания и сведения, накопленные человечеством и необходимые для его жизнедеятельности. 

Экономическая система – организованные способы, механизмы и принципы распределения ограниченных ресурсов для удовлетворения потребностей людей. 

Традиционная экономическая система – способ организации экономической жизни, базирующейся на натуральном хозяйстве и отсталой технологии, широком распространении 

ручного труда, многоукладности экономики (цель – удовлетворение собственных потребностей производителя на основе обычаев и традиций). 

Централизованная (командная, плановая) экономическая система – способ организации экономической жизни, при котором капитал и земля, практически все экономические 

ресурсы находятся в собственности государства (жесткая регламентация экономической деятельности всех субъектов из единого экономического центра в соответствии с 

государственным планом). 

Рыночная экономическая система – способ организации экономической жизни, при котором капитал и земля находятся в частной собственности отдельных лиц (самостоятельность 

в принятии решений экономическими субъектами на основе свободы выбора). 

Собственность – принадлежность вещей, материальных и духовных ценностей определенным лицам; экономические отношения между людьми по поводу принадлежности, раздела, 

передела объектов собственности. 

Право на владение – это правомочие собственника, выраженное в фактическом обладании данным имуществом, возможность иметь вещь в своем хозяйстве; 

Право на пользование – это правомочие собственника, выраженное в возможности получать от вещи пользу. 

Право на распоряжение – это правомочие собственника, выраженное в возможности определять «юридическую судьбу» вещи (продавать его, дарить, менять, передавать по 

наследству, сдавать в аренду, залог и т.д.).         

Национализация – передача собственности из частных рук в руки государства. 

Приватизация – передача собственности государства отдельным гражданам или юридическим лицам, приобретение государственного или муниципального имущества в частную 

собственность граждан, акционерных обществ. 

Рынок – экономические отношения, связанные с куплей-продажей товаров и услуг, в результате которых формируются спрос, предложение, цена. 

Спрос – отношение между ценой товара и его количеством, которое покупатели хотят и могут приобрести.  

Закон спроса: существует обратная связь между ценой и величиной спроса (чем ниже цена товара, тем большое количество покупателей хотят и могут его приобрести). 

Предложение – связь между ценой товара и его количеством, которое продавцы хотят и могут продать. 

Закон предложения: существует прямая взаимосвязь между ценой и величиной предложения (при прочих равных условиях, чем выше цена товара, тем больше желание продавца 

произвести этот товар и предложить его на рынке). 

Цена – денежное выражение стоимости товаров и услуг. 

Цена спроса – максимальная цена, по которой потребители готовы купить некоторое количество товара за определенный период времени. 

Цена предложения – минимальная цена, по которой продавцы готовы продать некоторое количество данного товара за определенный период времени. 

Равновесная цена – цена, уравновешивающая спрос и предложение в результате конкуренции (устраивает и продавца, и покупателя). 

Конкуренция – соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства и купли-продажи товаров.  

Бизнес – экономическая деятельность людей, целью которой является прибыль, доход или иные личные выгоды (совершение коммерческих операций по обмену товарами или 

услугами). 

Предпринимательство – инициативная самостоятельная деятельность людей, осуществляемая от своего имени, на свой риск и направленная на получение дохода, прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, оказания услуг. 

  

Юридическое лицо – организация, учреждение, фирма, выступающие в качестве единого, самостоятельного носителя прав и обязанностей. Юридические лица делятся на 

коммерческие (цель деятельности – извлечение прибыли) и некоммерческие. 
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Физическое лицо – человек, участвующий в экономической деятельности в качестве ее полноценного субъекта (действует от собственного имени с момента государственной 

регистрации в качестве ИП). 

Издержки производства – затраты, связанные с производством продукции. 

Постоянные издержки - затраты, не зависящие от объема производимой продукции (например, на содержание и охрану зданий, содержание управленческого аппарата). 

Переменные издержки - затраты, изменяющиеся в зависимости от объема производства (например, на сырье, материалы, электроэнергию). 

Внешние (явные) издержки – затраты ресурсов, приобретаемых на стороне, у поставщиков, не входящих в состав предприятия. 

Внутренние (неявные) издержки – затраты собственных ресурсов. 

Деньги – особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене товара, используемый в качестве мерила стоимости всех других товаров и услуг. 

Инфляция (с лат. – вздутие) – обесценивание бумажных денег, проявляющееся в росте цен на товары и услуги, не обеспеченном повышением их качества. 

Заработная плата – материальное вознаграждение за труд (часть стоимости, созданной и реализованной продукции, услуг). 

Безработица – социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения не может найти себе работу и становится резервной армией труда. 

Безработный – это человек в трудоспособном возрасте (от 16 до 55 лет у женщин и до 60 лет у мужчин), не имеющий работы или какого-то иного дохода, ищущий подходящую работу 

и готовый приступить к ней. 

Налоги – обязательные платежи физических и юридических лиц государству. 

Прямые налоги - обязательные платежи, взимаемые государством непосредственно с доходов или имущества юридических и физических лиц в установленном размере. 

Косвенные налоги – это налоги, которые устанавливаются на продажи товаров в виде надбавок к цене товара и услуг. 

Федеральные налоги – это налоги, которые перечисляются в федеральный бюджет, устанавливаются Налоговым кодексом РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ. 

Региональные налоги - это налоги, которые перечисляются в бюджет субъектов РФ, обязательны к уплате на территории соответствующих субъектов РФ. 

Местные налоги – это налоги, которые поступают в местный бюджет, обязательны к уплате на территории соответствующих муниципальных образований. 

Государственный бюджет (от англ. сумка, кошелек) – роспись доходов и расходов государства на определенный период времени; финансовый план страны. 

Государственное регулирование экономики – система экономических, политических, юридических (правовых) мер, с помощью которых государство вмешивается в экономические 

процессы с целью достижения стабилизации и развития (экономического роста) в меняющихся условиях 

 
 


