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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию (10-11 классы – базовое изучение 

предмета) составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию 

1) закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 19.10.2009) "Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

3) программа курса  «Обществознание» для 10-11 классов для общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень), автор программы – А.И. Кравченко;  

Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» в 10-11 классах 

(базовый уровень) составлено по программе, разработанной доктором  социологических 

наук, профессором Кравченко А.И. опубликованной издательством «Русское слово» в 

2012 году, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Данная программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования (базовый 

уровень). 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования 

отводит  140 часов для изучения на базовом уровне учебного предмета 

«Обществознание». В том числе в 10 и 11 классах по 70 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Содержание среднего обществоведческого образования на базовом уровне пред-

ставляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, духовно-

нравственную сферу. 

В данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, 

социологии, политологии, социальной психологии. 

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе, 

где уже изучался курс «Обществознание». 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные 

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

поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 

демократических ценностей. 

 

Целями курса являются: 

- развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в её потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 



 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; 

- освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений (включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий), познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускников.  

 

Учащиеся должны 

 знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального 

и гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 

различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 



 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне предусматривается 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 



 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если…»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

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

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

(диспута). 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются: участие в проектной 

деятельности, круглых столах, тестировании; подготовка мультимедийной презентации 

по отдельным проблемам изученных тем. 

Итоговая аттестация проводится в форме  ЕГЭ. 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Содержание изучаемого курса 

 

 Содержание курса «Обществознание», 10-11 класс, базовый уровень, ориентировано 

на программу  Кравченко А.И.1 

 

Раздел I. «Научное познание общества» 

                                                 
1 В тексте КТП и содержания программы  подчеркиванием и жирным шрифтом выделено содержание стандарта. 

Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не входит в требования к уровню освоения.  



 

    

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия.  

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. Искусство. Религия. Свобода 

совести. Веротерпимость.  

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных 

исследований. Естественные и социально – гуманитарные науки. Особенности 

социального познания.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его 

последствия. Гражданские качества личности. 

 

Раздел II. «Развитие общества» 

   Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. 

   Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  

   Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы  глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов ХХI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

 

 

Раздел III. «Рыночная экономика»  

  Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки 

сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные 

отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации.  

  Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

 

Раздел IV. «Сфера производства» 

  Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные 

источники финансирования бизнеса. 

  Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России.  

  Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. 

Виды, причины и последствия инфляции. 



 

  Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

  Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

  Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.  

  Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика 

государства. Государственный бюджет. Государственный долг. 

  Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. 

  Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

  Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

 

Раздел V. «Политическая система общества» 

  Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как 

главный институт политической власти. Функции государства.  

  Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность. 

Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность 

политического экстремизма.  

  Местное самоуправление. 

 

Раздел VI. «Политическая жизнь общества» 

  Условия политической жизни. Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе.  

  Гражданское общество и государство.. Проблемы формирования правового государства 

и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

  Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

  Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности.  

  Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий  

и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий 

в Российской Федерации.  

  Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ. 

  Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

 

Раздел VII. «Закон и право» 

Право в системе социальных норм. История развития правовых норм. Основные 

научные подходы к пониманию сущности права. Основополагающие принципы 

современного российского права. Правовая система. Публичное и частное право. 

Многообразие форм и видов правовых норм. Институт права. Основные отрасли права. 

Источники права. Иерархия нормативных актов. Отрасли права.  

(Тема включена в авторскую программу Кравченко в связи с наличием этого раздела в 

стандарте и министерской примерной программе в качестве тем, обязательных для 

изучения) 



 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

    Правосудие в современной России 

Субъекты, формы и методы осуществления правосудия. Представление о единой 

системе судопроизводства. Конституционный Суд, его развитие и функции. Верховный 

Суд и система арбитражных судов в современной России. Правовой статус судьи. 

Претензионный порядок урегулирования конфликта. Порядок обращения в суд и 

подготовка искового заявления. Истец и ответчик. Особенности и принципы 

осуществления правосудия в России. 

Юридическая ответственность 

Основные признаки юридической ответственности. Представление о государственном 

принуждении. Обязательные признаки преступления. Понятие о субъекте преступления и 

вменяемость. Возраст наступления уголовной ответственности и конкретные виды 

ответственности подростка. 

Классификация видов преступлений. Формы выражения вины. Различие между 

прямым и косвенным умыслом. Этапы и процедура подготовки и осуществления 

преступления. Основные виды и назначение наказаний. Виды административного 

правонарушения и административные взыскания. Виды гражданских правонарушений. 

 

 

Раздел VIII. Социальная система общества 

Социальная система общества представляет собой взаимосвязь социальных групп, 

классов и слоев, а также социальных институтов, важнейшее место среди которых 

занимают семья, производство, государство, образование и религия. 

Социальная сфера общества охватывает повседневную жизнь граждан безотносительно 

к политике, экономике или духовной сфере. Здесь формируется социальная и классовая 

структура, происходит распределение статусов и ролей, протекает социальная 

мобильность, увеличиваются или снижаются бедность и богатство, возникает социальное 

неравенство, образуются и распадаются семьи, нарастает волна общественных движений. 



 

Социальная структура — анатомический скелет общества. Под структурой в науке 

принято понимать совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих внутреннее 

строение объекта. Если структуру общества уподобить жесткому каркасу здания, 

который придает ему жесткость и устойчивость, то в нем легко различить вертикальные 

опоры и горизонтальные перекрытия, тесно связанные между собой. Роль 

горизонтальных перекрытий выполняют статусы, роли и социальные группы, а 

вертикальных опор — слои (страты) и классы, входящие в социальную стратификацию. 

Важное место при изучении социальной системы общества играет понятие социальной 

мобильности. Она касается каждого человека и дифференцируется на несколько видов: 

вертикальная и горизонтальная, индивидуальная и групповая, межклассовая и 

внутриклассовая. 

Одним из каналов мобильности выступает семья. Она определяет социальное 

положение и статус детей. 

Опорные понятия и термины: социальная стратификация, социальное расслоение, 

страта, приписываемый статус, достигаемый статус, открытое общество, закрытое 

общество, исторические типы стратификации, рабство, касты, сословия, социальные 

классы, социальная мобильность, большие социальные группы, семья, брак, социальный 

институт, малая группа, добрачное поведение, нуклеарная семья, многопоколенная семья, 

система родства. 

Рекомендуется: проведение совместной беседы школьников с родителями и учителем о 

проблемах развития семьи, добрачного поведения, распределения функций и 

обязанностей в семье. 

    Социальные отношения. Социальные группы. Молодежь как социальная группа. 

Социальная стратификация и социальное расслоение. Критерии стратификации. Статус 

как обобщенный показатель стратификации. Приписываемый и достигаемый статусы. 

Открытое и закрытое общества. Неравенство в доходах, власти, престиже и образовании. 

Исторические типы стратификации. Характеристики кастового строя. Сословная 

иерархия общества. Особенности классовой системы. Роль среднего класса в 

современном обществе, его отличительные черты в России. 

  Социальная мобильность. Статусный набор и смена статуса. Основные виды социальной 

мобильности. Причины групповой мобильности. Межклассовая и внутриклассовая 

мобильность. Динамика общества и изменение социальной мобильности. Образование 

как фактор мобильности. Каналы вертикальной мобильности. 

   Семья и брак. Роль семьи в развитии общества. Функции семьи и брака. Семья как 

социальный институт и малая группа. Влияние семьи на развитие личности. Особенности 

и роль добрачного поведения. Юридические и правовые основы брака. Брак как социаль-

ный институт, взаимные права и обязанности. 

Состав и структура семьи. Представление о нуклеарной семье. Однокарьерная и 

двухкарьерная модели семьи. Распределение производственных и домашних нагрузок 

между мужем и женой. Расширенная и многопоколенная семья. Структура и иерархия 

системы родства. Кровная родня и родственники по закону. Три степени родства.                                                            

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в РФ. 

 

Раздел IX.  Взаимодействие людей в обществе  

  Социальное взаимодействие. Сущность социального взаимодействия. Основные формы 

взаимодействия: кооперация, конкуренция, конфликт. Социальный конфликт. Социаль-

ное действие и поведение. Деятельность и поведение. Виды массовых действий. Паника 



 

как форма нескоординированных действий. Страх и цепная реакция панических 

действий. 

  Социальный конфликт и протестное движение. Сущность и предпосылки протестного 

движения в современном российском обществе. Источники и природа социальной 

напряженности. Основные понятия и виды конфликта. Конфликт и противоречие. 

Социальный конфликт, Виды социальных норм. Антагонизм как основа экономического 

конфликта. Формы группового давления. Массовое недовольство и протест. Формы 

протеста. Сопротивление и протест как форма защиты своих интересов. Демонстрация 

как форма открытого активного протеста. Массовые демонстрации в России. 

Протестные и социальные движения. Масштабы и продолжительность социальных 

движений. Классификация социальных движений: реформаторские, регрессивные, 

утопические, революционные движения. 

   Межнациональные отношения. Этнические общности. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

   Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства. Проблема   поддержания   межрелигиозного мира 

Социальный контроль Социализация индивида. Взаимосвязь между социализацией и 

социальным контролем. Основные элементы социального контроля: нормы и санкции. 

Функции социального контроля. Классификация и функции социальных норм. 

Классификация социальных санкций. Внешний и внутренний контроль. Самоконтроль. 

Общественное мнение и его роль в обществе. Неформальный контроль и формальный 

контроль в разных типах общества. Институты формального контроля. Детальный 

контроль и надзор. 

  Отклоняющееся и противоправное поведение. Отклоняющееся поведение. 

Представление об отклоняющемся (девиантном) поведении. Борьба с девиациями, 

социальные и идеологические запреты. Различные степени и типы  девиантного 

поведения. Делинквентное поведение. Роль общественного мнения в борьбе с отклоня-

ющимся поведением. Криминогенные районы города и группы риска. Особенности 

отклоняющегося поведения молодежи в России. Организованная преступность 

подростков. 

 

Раздел  X. Культура и духовная жизнь 

  Этическая основа культуры. Ценности как стержень и ядро культуры и духовной жизни 

общества. Императивный характер нравственных ценностей. Классификация ценностей. 

Ценности и нормы.  Ценности как эталон и идеал поведения. Фундаментальные ценности. 

Мораль, нравственность и этика. Соотношение между моралью, культурой и духовной 

сферой. Воспитание моральных норм. Представление о духовном и духовности. 

Нравственное совершенство и воспитание. Основные признаки морали. 

Нравственные чувства и моральное поведение. Подавление моральных пороков. Разумное 

и рассудочное начала в человеке. Разумное, чувственное и нравственное поведение. 

Искусство управления людьми. Компромиссы и конфликты в сфере морального 

поведения. Нацеленность человека на высшее благо. Абстрактность нравственной нормы 

и вариативность поведения. Моральное суждение и осуждение. Отличие морального 

познания от научного. Мораль как система взаимных обязанностей. Система 

нравственных категорий. Позитивные и негативные нравственные категории. 

Нравственный мир человека и нравственный идеал. Добро и зло. Практическое 



 

утверждение добра. Добродетель и порок. Историческое изменение понимания доб-

родетели. 

Категория долга. Долг и моральный идеал. Стыд и совесть как моральные категории. 

Свобода совести и свобода выбора. Милосердие и справедливость как фундаментальные 

добродетели. 

  Счастье, удовольствие, гедонизм. Возникновение науки о морали. Различные трактовки 

счастья. Личное и всеобщее счастье. Счастье как удача и везение. Счастье как 

заслуженная награда. Способ обретения, источник и конечное состояние счастья. 

Утилитаристская этика и польза как критерий человеческих поступков. Счастье и 

удовольствие. Наслаждение и этика гедонизма. Мораль наслаждения и мораль насилия. 

  Справедливость и равенство. Справедливость и правосудие. Нравственное значение 

справедливости. Идеи Аристотеля о справедливости как общественной добродетели. 

Относительность социальной справедливости. Справедливость как проблема равенства.  

Возмездное убийство и справедливость. Христианское понимание справедливости и 

запрещение кровной мести. Справедливость в сфере социальной политики. Понимание 

социальной справедливости в российском обществе. 

 

 

Раздел  XI.  Внутренний мир и социализация человека 

Структура человеческой психики. Биологическое и социальное начало в человеке. 

Биологическая и культурная эволюция человека. Психика как свойство вы-

сокоорганизованной материи. Сознание — высшая форма психики. Психоаналитическая 

теория личности З.Фрейда, ее основные элементы и их функции. Сверхсознание как 

нравственное сознание индивида, область идеальных ценностей. Альтруизм и 

бескорыстная любовь к ближним. 

   Элементы человеческой психики и сознания. Современное понимание человеческой 

психики и ее компонентов. Роль инстинктов и рефлексов в организации психической 

жизни человека. Инстинкты и потребности. Роль привычек в формировании 

человеческого поведения. Мотивы как осмысленные побудители действия. Мир чувств и 

эмоций. Сила воли как концентрированное выражение мотивации к достижению. 

Структура деятельности и классификация ее видов. 

   Влияние общества на личность. Личность как продукт культурной эволюции. Роль 

родителей в воспитании детей. Детство — фундамент социализации. Различие детей и 

взрослых по физическим, психологическим и социальным признакам. Обучение нормам и 

ответственности в детстве. Играние роли. Родительско-детские отношения. От-

ветственность родителей перед детьми и ответственность детей перед родителями. 

Юность как завершающий активную социализацию период. Психофизиологические и 

социокультурные особенности юношеского и подросткового возраста. Специфика 

«трудного возраста». Формирование мировоззрения. Гипертрофирование самостоя-

тельности. Социально-экономическое положение тинэйджеров. Роль группы сверстников 

в социализации подростков. 

 

4. Тематическое планирование  

 

10 класс 

 

№ п/п Разделы и темы Кол-во часов 

1 Введение. Сферы общества. 1 



 

2 Научное познание общества. 8 

3 Развитие общества. 9 

4 Рыночная система. 15 

5 Сфера производства. 15 

6 Политическая система общества. 8 

7 Политическая жизнь общества. 8 

8 Повторение изученного в 10 классе. 4 

 Итого 68 

11 класс. 

 

№ п/п Разделы и темы Кол-во 

 часов 

1 Закон и право. 17 

2 Социальная система общества 8 

3 Взаимодействие людей в обществе.  12 

4 Культура и духовная жизнь.  14 

5 Внутренний мир и социализация человека.  14 

6 Итоговое занятие, контроль знаний учащихся.  1 

7 Резерв. 2 

 

 
Итого         68 
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