
Аннотация к рабочей программе по  обществознанию, 

 10 - 11 класс (ФГОС) 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС СОО, с учѐтом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО 

  

 

Рабочая программа ориентирована на использование

 учебно-методического комплекта: 

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. Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. 

Обществознание. Поурочные разработки. 10 класс. Базовый уровень 

/ под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018. 

4. Л. Н. Боголюбов и др. Обществознание. Поурочные разработки. 11 

класс. Базовый уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 
2014. 

5. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы / Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Ю. И. Аверьянова – М.: Просвещение, 2016. 

  

  

  

 
Цели и задачи курса 

Изучение обществознания 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.  

 

Рабочая программа на базовом уровне ориентирована на 10-11 классы из 

расчѐта 2 часа в неделю (136 часов). Срок реализации программы - 2 года, а с 

учетом учебного плана школы, программа рассчитана на 34 учебных недели, 

т.е. на 136 часов том числе: в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 



деятельности людей; 

 находить и извлекать информацию о деятельности людей из

различных неадаптированных источников; 

 исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком 

природы, общества и самого себя; 

 сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии 

истины, процессы познания природы и общества; 

 выполнять познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с социальной и деятельностной сущностью 
человека. 

 называть причины возникновения права; 
 владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать 

их смысл; 
 приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых 

понятий; 
 указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов 

правовой системы; 
 выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой 

системы; 
 различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые 

нормы, их связь с определѐнной системой ценностей; 

 анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с 

различными источниками правовой информации; 
 называть источники права; 
 различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе 

источников права; 

 характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

 называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать 

взаимосвязь прав и обязанностей; 

 анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на 

полученные правовые знания определять вид правоотношения и отрасль 

права, регулирующую возникшие правоотношения; 
 перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 
 указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 
 раскрывать значение права для современного социума и

становления демократического правового государства. 
 раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», 

связь духовной и материальной культуры; 
 объяснять значение понятия «диалог культур»; 
 показывать на примерах историческое и этническое

многообразие культур, появления народной, массовой, элитарной и 

экранной культур в обществе; 
 иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 
 распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 
 выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии 

как форм культуры; определять их место и значение в жизни общества и 

духовном развитии личности; 
 давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 
 характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; 



оценивать значение информации в современном мире; сравнивать 

информационные возможности Интернета и традиционных СМИ. 
обучающиеся получат возможность научиться: 
 конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции 

общества и его подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 
 оценивать возможности и риски современного общества; 
 выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных 

изменений; 



 характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

 прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы 

жизни общества; 

 анализировать социальные причины и моделировать последствия 

экономического кризиса; 

 описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 
 характеризовать сознание человека, его структуру; 
 раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 
 выделять основания различных классификаций видов деятельности; 
 выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу 

познаваемости мира и человека; 
 описывать методы научного познания; 
 оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной 

самореализации; 
 исследовать практические ситуации, связные с адекватной

и неадекватной самооценкой; 
 объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 
 показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и 

ответственности как необходимых условий жизнедеятельности человека. 

 характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры 
и его значение для становления и развития цивилизации; 

 осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 
 признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их 

уважения; 
 ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, 

источниках права и находить необходимую правовую информацию; 

 выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы

правомерного поведения; 

 формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, 

обосновывать их связь с определѐнной системой ценностей, 

аргументировать собственную позицию; 
 уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 
 использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав 

людей, нуждающихся в правовой защите; 

 понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость

соблюдения юридических обязанностей. 
 объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия 

культур; 
 анализировать с позиций толерантности информацию из различных 

источников по вопросу диалога культур; 

 определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и 

функции различных форм культуры; 

 раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их 

примерами социальных ценностей; 
 характеризовать сущность гуманизма; 
 показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 
 аргументировать необходимость нравственного поведения и

собственного морального выбора; 

 оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять 



признаки манипулирования сознанием, определять возможные способы 

противодействия; 

 выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного 

развития в жизни человека; 

 находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями культурными ценностями. 

Оценка результатов 



Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. При оценке знаний, учащихся предполагается обращать 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность 

в изложении материала, точность использования терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход 

к организации работы. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представле- нию и интерпретации результатов 

измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следую- щей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два 
уровня, превышающие базовый: 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 
«отлично» (отметка 

«5»); 
• повышенный уровень достижения планируемых

 результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения зада- ний базового уровня. В период 

введения Стандарта критерий достижения/освоения учеб- ного 

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 



Критерий оценки устного ответа: 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная 
ошибка, или неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом 

даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

 

 

 

 

 

 

  
1. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

1. Человек в обществе 
Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как 

система. Связи между подсистемами и элементами общества. Единство 

человечества и окружающей среды. Влияние человека на биосферу. 
Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 
социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество и 

его особенности. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Эволюция, реформа, социальная революция. Общественный прогресс, 

его критерии. Противоречивый характер прогресса. Интеграционные 

связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 

Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы 

современного мира. 
Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая 
ответственность. 
2. Социальная и деятельностная сущность человека. 
Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. 
Социализация индивида. Агенты и институты социализации.  Личность. 

Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, роль в 

жизнедеятельности человека. Индивидуальность. Индивидуальные 

потребности. Связь потребностей и деятельности. Человеческая 

деятельность и еѐ мотивы. Структура деятельности. Различные 



классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. 

Творческая активность. 
Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. 

Особенности научного познания. Особенности познания общественных 


