
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень) составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом 

федеральной рабочей программы воспитания. Рабочая программа по 

обществознанию на уровне среднего общего образования реализует принцип 

преемственности примерных рабочих образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в 

выполнении системой образования функции интеграции молодежи в 

современное общество и обеспечивает условия для формирования 

российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому 

самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо человека и 

общества. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за 

достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам 

человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-

нравственных позиций и приоритетов, выработка правового 

сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 



 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; 

 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование 

целостной картины общества, адекватной современному уровню 

научных знаний и позволяющей реализовать требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования; 

 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных 

источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельного решения учебно-познавательных, 

исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 

 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных 

знаний (включая знание социальных норм) и умений в различных 

областях общественной жизни: в гражданской и общественной 

деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-

бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования 

учебный предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, 

факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные 

отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как 

члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности 

современного российского общества в единстве социальных сфер и 

институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные 

аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а 

также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 

государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется 

в соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику 

учебного предмета на уровне среднего общего образования: 



 определение учебного содержания научной и практической 

значимостью включаемых в него положений и педагогическими 

целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей 

учащихся старшего подросткового возраста; 

 представление в содержании учебного предмета основных сфер 

жизни общества, типичных видов человеческой деятельности в 

информационном обществе, условий экономического развития на 

современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения 

актуальных социальных проблем; 

 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых 

деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования 

(выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и 

компетентностей, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности и при выборе профессии; 

 включение в содержание предмета полноценного материала о 

современном российском обществе, об основах конституционного 

строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, 

тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии 

вызовам глобализации; 

 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, 

мотивирующей креативное мышление и участие в социальных 

практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом 

уровне среднего общего образования от содержания предшествующего 

уровня заключается в: 

 изучении нового теоретического содержания; 

 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и 

процессов в более сложных и разнообразных связях и отношениях; 

 освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с 

выбором профессии; 

 расширении и совершенствовании познавательных, 

исследовательских, проектных умений, которые осваивают 

обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на 

базовом уровне изучается в 10 и 11 классах. Общее количество учебного 

времени на один год обучения составляет 68 часов в год. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа. 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Обществознание». 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 



• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 



• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5.  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 



• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 



• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 



- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13.  Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 



• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Формирование функциональной грамотности 

на уроках истории и обществознания 

 

В условиях модернизации образования роль истории, имеющей 

множество смежных с другими дисциплинами областей исследования, 

возрастает и обеспечивает разработку эффективных путей и средств 

решения, жизненно важных для людей задач и проблем. Ядром данного 

процесса выступает функциональная грамотность, так как под ней 

понимают способность человека вступать в отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от 

простого понятия грамотности как способности личности к чтению, 

составлению простых коротких текстов и осуществлению элементарных 

арифметических действий, функциональная грамотность представляет собой 

базовый уровень знаний, умений и навыков, определяющий нормальную 

жизнедеятельность личности при взаимодействии с четырьмя 

основополагающими сферами общества. 

Образование, в узком смысле этого слова, является той частью 

процесса обучения, перед которой стоит задача обеспечить базовый уровень 

культуры, познакомить учащегося с ценностями, богатствами и стандартами 

цивилизации, а также (что главное) максимально развить его духовно – 

нравственный мир. 

Развитие функциональной грамотности учащихся в процессе обучения 

обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в 

современной школе. 

Выделяется несколько основных видов функциональной 

грамотности: 

 Коммуникативная 



 Информационная 

 Деятельная 

Если дать пояснение этим видам функциональной грамотности, то они 

предполагают свободное владение всеми видами речевой деятельности, 

умение осуществлять поиск информации в различных источниках, умение 

проявлять организационные способности и навыки, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Поскольку формирование функциональной грамотности занимает одну 

из главных ниш педагогической деятельности, его реализация проходит в 

рамках самых разных учебных дисциплин. Значимое место среди прочих 

предметов занимают дисциплины гуманитарного цикла, в том числе история 

и обществознание. 

В работе учителя понимание функциональной грамотности, это, 

прежде всего, как ученик освоил теоретический материал, и как он может 

применить его на практике. 

Это возможно, если: 

1. В учебном процессе в целом осуществляется активизация 

познавательной мыслительной деятельности учащегося на каждом 

уроке 

2. Формируется навык самообучения, самообразования в учебном 

процессе непрерывно 

3. Формируются универсальные учебные действия, характерные для всех 

школьных дисциплин (развитие памяти, аналитического и 

критического мышления, умение четко выразить свою мысль) 

4. Ученик научен, работать с текстом, анализирует его и может 

дополнять. Умеет найти нужную информацию в источниках 

5. Умеет полученную информацию соотнести с исторической 

действительностью 

Следует выделить следующие функции уроков истории и 

обществознания, необходимые для успешного формирования 

функциональной грамотности учащихся: 

I. ценностно - ориентационная, направленная на освоение 

учащимися значимых исторических, культурных, социальных, духовно-

нравственных ценностей через систему личностно - значимой деятельности; 

II. коммуникативная, позволяющая расширить круг общения как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности (в том числе за счёт включения в 

него исторических и литературных героев), познакомиться с правилами и 

формами сотрудничества, уважительного отношения к партнёрам, 

сформировать умение вести диалог; 

III. социально-адаптационная, обеспечивающая учащегося умениями 

решать жизненные проблемы, позволяющая ему становиться активным 

членом сообщества, приобретать качества гражданина, а также 

гармонизировать свои отношения с обществом, группой, отдельными 

людьми; 



IV. культурообразующая, способствующая активному включению 

учащегося в самые разные пласты национальной и мировой культуры. 

Средства формирования функциональной грамотности на уроках 

истории и обществознания: 

 пересказы (мифов, биографий, рассказов и т.д.) - предоставление 

учащемуся возможности, монологически грамотно изъясняя свои 

мысли, «примерить на себя» те или иные исторические сюжеты и 

образы, что позволяет «очеловечить» события, расширить их 

воспитательный  диапазон, создавая тем самым соответствующую 

эмоциональную среду для усвоения базовых ценностей; 

 познавательные игры, викторины, уроки-дебаты, которые развивают 

навыки сотрудничества, индивидуальной работы и умение выступать с 

собственной точкой зрения в дискуссиях; 

 исторические и обществоведческие диктанты и эссе с их последующей 

коррекцией со стороны учителя, что формирует письменную 

грамотность учащихся; 

 изучение исторических и правовых документов, их подробный анализ, 

что позволяет учащимся высказать своё собственное мнение по 

проблеме, опираясь на этические ценности, которые выработало 

человечество за всю свою историю; 

 чтение вариативных источников, что позволяет учащимся 

отказаться  от однозначных и прямолинейных суждений, пристально 

присматриваться к текстам и авторским позициям. Таким образом, 

учащиеся делают этический выбор, с одной стороны примеряя на себя 

исторические роли, а с другой - входя в круг тех, кто эти роли 

оценивает. 

 исследовательские работы в форме презентаций, рефератов, 

социологических опросов, проектов (учащиеся используют 

информацию, полученную в беседах с родственниками, с ветеранами 

войны и труда, из справочной литературы, обогащая себя новыми 

знаниями, очередной раз убеждаясь в том, какими нравственными 

качествами должен обладать человек, чтобы его имя не забывали). 

Таким образом, учебные предметы «История» и «Обществознание» 

обладают широчайшими возможностями для использования их в целях 

формирования функциональной грамотности учащихся. Необходимо 

регулярно заострять внимание учащихся на духовно-нравственных аспектах 

тех или иных исторических событий, учить школьников анализировать и 

синтезировать информацию, проводить аналогии с сегодняшним днём. 

Воспитание высоконравственного человека, способного адекватно 

адаптироваться в современной социальной среде – сложнейшая задача, но 

она вполне достижима, если за её реализацию возьмутся профессиональные 

педагоги, способные воздействовать на личность с разных сторон. 

Предметные результаты  

Человек. Деятельность человека. 

 Выпускник научится: 



• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

•  характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

•  характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 



• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Экономика Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 



• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

  



Основное содержание курса «Обществознание» 11 класс 

Глава I. Человек в обществе. 

          Что такое общество. Общество как совместная жизнедеятельность 

людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 

          Общество как сложная система. Особенности социальной системы. 

Социальные институты. 

          Динамика общественного развития. Многовариантность общественного 

развития.  

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема 

общественного прогресса. 

          Социальная сущность человека. Биологическое и социальное в 

человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация. 

          Деятельность - способ существования людей. Деятельность человека: 

основные характеристики. Структура деятельности и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

          Познавательная и коммуникативная деятельность. Познаваем ли мир? 

Познание чувственное и рациональное. Истина и ее критерии. Особенности 

научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. 

Познание и коммуникативная деятельность. 

          Свобода и необходимость в деятельности человека. Свобода и 

ответственность.  

Признание и уважение прав других. Проблема выбора. Свободное общество. 

          Современное общество. Глобализация как явление современности. 

Современное информационное пространство. Глобальная информационная 

экономика. Социально-политическое измерение информационного общества. 

Глобальная угроза международного терроризма. Международный терроризм: 

понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология 

насилия и международный терроризм. Противодействие международному 

терроризму. 

 



Глава II. Общество как мир культуры. 

           Духовная культура общества. Понятие духовная культура. Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. 

          Духовный мир личности. Человек как духовное существо. Духовные 

ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. 

          Мораль. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость 

моральных норм. Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. 

          Наука и образование. Наука и ее функции в обществе. Современная 

наука. Этика науки. 

Образование в современном обществе. Образование как система. 

          Религия и религиозные организации. Особенности религиозного 

сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные 

организации в современной России. Проблема поддержания 

межрелигиозного мира. 

          Искусство. Что такое искусство. Функции искусства. Структура 

искусства. Современное искусство. 

          Массовая культура. Характерные черты массовой культуры. Что 

привело к появлению массовой культуры. Средства массовой информации и 

массовая культура. Симптом вырождения общества или условие его 

здоровья? 

Глава III. Правовое регулирование общественных отношений. 

               Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к 

праву.  

     Естественно-правовой подход к пониманию права. От идеи к 

юридической реальности.  

Взаимосвязь естественного и позитивного права. 

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

мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. 

          Источники права. Что такое источник права. Основные источники 

(формы) права.  



Виды нормативных актов. Федеральные законы и законы субъектов 

Российской Федерации. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

          Правоотношения и правонарушения. Что такое правоотношение. Что 

такое правонарушение. Юридическая ответственность. Система судебной 

защиты прав человека.   

Развитие права в современной России. 

          Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 

культура. Правомерное поведение. 

          Гражданин Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации. Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

          Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные 

права. Личные неимущественные права. Право на результат 

интеллектуальной деятельности. Наследование.  

Защита гражданских прав. 

          Семейное право. Правовая связь членов семьи. Вступление в брак и 

расторжение брака. 

Права и обязанности супругов.  Права и обязанности детей и родителей. 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

          Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые 

правоотношения.  

Порядок приема на работу. Занятость населения. Социальная защита и 

социальное обеспечение. Профессиональное образование. 

          Экологическое право. Общая характеристика экологического права. 

Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 

          Процессуальные отрасли права. Гражданский процесс. Арбитражный 

процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. 



          Конституционное судопроизводство. Судьи конституционного суда. 

Принципы конституционного судопроизводства. Основные стадии 

конституционного судопроизводства. 

          Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека 

средствами ООН.  Европейская система защиты прав человека. Проблема 

отмены смертной казни.  

Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда.  Перспективы развития механизмов 

международной защиты прав и свобод человека. 

          Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства.  Правовая база противодействия терроризму в России. Органы 

власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму.  

          Заключение. Человек в XXI в. Человек и глобальные вызовы 

современного общества.  

Человек в мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 

 

 

  



Тематическое планирование 11 класса 

№ 

урока 

Название раздела Количество 

часов 

 Глава 1. Человек и экономика (24 часа)  

1-2 Экономика: наука и хозяйство. 2 

3-4 Экономический рост и развитие. 2 

5-6 Рыночные отношения в экономике. 2 

7-8 Фирма в экономике. 2 

9-10 Правовые основы предпринимательской деятельности 2 

11-13 Слагаемые успеха в бизнесе. 3 

14-15 Экономика и государство. 2 

16-17 Финансы в экономике. 2 

18-19 Занятость и безработица. 2 

20-21 Мировая экономика. 2 

22-23 Человек в системе экономических отношений. 2 

24 Контрольная работа по разделу «Человек и экономика». 1 

 Глава 2.  Проблемы социально-политической и духовной 

жизни (15 часов) 

 

25-26 Свобода в деятельности человека. 2 

27-28 Общественное сознание. 2 

29-30 Политическое сознание. 2 

31-32 Политическое поведение. 2 

33-34 Политическая элита и политическое лидерство. 2 

35-36 Демографическая ситуация  в современной России и проблемы 

неполной семьи 

2 

37-38 Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. 

2 

39 Контрольная работа по разделу «Проблемы социально-

политической и духовной жизни». 

1 

 Глава 3. Человек и закон (25 часа)  

40-41 Современные подходы к пониманию права. 2 

42-44 Гражданин Российской Федерации 3 

45-46 Экологическое право. 2 

46-48 Гражданское право. 3 

49-50 Семейное право. 2 

51-52 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 2 

53-54 Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс. 2 

55-56 Процессуальное право: уголовный процесс. 2 

57-59 Процессуальное право: административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство. 

3 

60-61 Международная защита прав человека. 2 

62-63 Взгляд в будущее. 2 

64 Контрольная работа по разделу «Человек и закон». 1 

65 Человек и экономика. 1 

66 Проблемы социально-политической и духовной жизни. 1 

67 Человек и закон. 1 

68 Итоговая контрольная работа по курсу  «Обществознание 11 

класс» 

1 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 10 класса 

Литература используемая для составления и реализации рабочей 

программы 

1. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев и 

другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Обществознание 11 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. 

Боголюбова и др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. 

Степанько. – Волгоргад: Учитель, 2016. 

3. Обществознание. Поурочные разработки. 11 класс : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, А. 

Ю. Лазебникова, Ю. И. Аверьянов и др.]. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2017.  

Литература для учащихся:  

 Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в 

обществознание: 8 ил.— М., 2002.  

 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 

2005. Кравченко А. И. 

 Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.  

 Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002.  

 Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001. 

  

Литература для  учителя 

 Лазебникова А.Ю. 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, 2018. 

 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.В. Телюкиной – М.: 

Просвещение, 2018.   

 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. 

 Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10 

класс. Базовый уровень.- М.: Просвещение, 2018. 

  

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

Сайты для учащихся: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

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. 

Сайты для учителя: 

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.htmОбразовательные ресурсы Интернета -

обществознание.                                   

http://www.rsnet.ru/
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.president.kremlin.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213794000&sa=D&ust=1598696871575000&usg=AOvVaw2qojo6wKu0cmlgy9V_ACwV
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.rsnet.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213794000&sa=D&ust=1598696871575000&usg=AOvVaw3h7IkwkMXkD7BML6R9sgDh
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871575000&usg=AOvVaw013wVx9WpNl_Rm_yUtQJMr
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.fipi.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw25iQzKd5kVm3EGy5o6rc1D
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw1f9pakVDlptGTTGpdRXDAv
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213795000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw1f9pakVDlptGTTGpdRXDAv
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213796000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw0JZnSOA4WjD5ptq-94Nixy
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213796000&sa=D&ust=1598696871576000&usg=AOvVaw0JZnSOA4WjD5ptq-94Nixy
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.infomarker.ru/top8.html%26sa%3DD%26ust%3D1563549213796000&sa=D&ust=1598696871577000&usg=AOvVaw1zwOqzXN5qBef4qtNe-lvf
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.socionet.ru%26sa%3DD%26ust%3D1563549213797000&sa=D&ust=1598696871577000&usg=AOvVaw2iMIuHOojlHYJGmzNK6pHK
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.ifap.ru%26sa%3DD%26ust%3D1563549213797000&sa=D&ust=1598696871578000&usg=AOvVaw20CXkaKQl-HNFpscbgAxvm
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.gks.ru%26sa%3DD%26ust%3D1563549213798000&sa=D&ust=1598696871578000&usg=AOvVaw0ig3gcgiVxCfNOtONFSyCN
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.alleng.ru/edu/social2.htm%26sa%3DD%26ust%3D1563549213798000&sa=D&ust=1598696871578000&usg=AOvVaw2bS61nDCuAHjV5lxlYjmJu


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» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на 

основании изученного материала, материал изложен в определённой 

логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если  ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

 Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 

существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание 

основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.  

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.hpo.org%26sa%3DD%26ust%3D1563549213798000&sa=D&ust=1598696871579000&usg=AOvVaw2NhV1zO3bxngf6qB4wOcI6
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.chelt.ru%26sa%3DD%26ust%3D1563549213799000&sa=D&ust=1598696871579000&usg=AOvVaw3PWiKUxXJ3akAqDlkqgZLU
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.ant-m.ucoz.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213799000&sa=D&ust=1598696871579000&usg=AOvVaw0cfK8Y9EUmlDydvDRr5zAo
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213800000&sa=D&ust=1598696871580000&usg=AOvVaw1dAME6BXa6Zk-0A2XX2dpX
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213800000&sa=D&ust=1598696871580000&usg=AOvVaw1dAME6BXa6Zk-0A2XX2dpX
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213800000&sa=D&ust=1598696871580000&usg=AOvVaw1dAME6BXa6Zk-0A2XX2dpX
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www/%26sa%3DD%26ust%3D1563549213800000&sa=D&ust=1598696871580000&usg=AOvVaw1dAME6BXa6Zk-0A2XX2dpX


3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 

или собственный опыт. 

• Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом 

уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

• Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

• Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт. 

• Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 

 


