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Раздел 1 «Пояснительная записка» 

 

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на  основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Ориентирована на учащихся 11  класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

1.Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об 

образовании»). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413" Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2016 г. 

Регистрационный N 41020 

3.Письма Минобрнауки РФ от 03.03. 2016 г. № 08-334 «Об оптимизации 

требований к структуре рабочей программы учебных предметов, курсов». 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254). 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СЧОШ № 18. 

6. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ № 18 

7.Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2020-2021 учебный год. 

8. «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»- СанПин 2.4..2821-10 

9. Учебника  «Обществознание 11 класс» (авторов Л.Н.Боголюбова, 

Ю.И.Аверьянова и др. - М.: Просвещение, 2018 г).  

 

                                          Цели и задачи курса: 

 

-развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя 

полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы;  

-воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

-освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 



-овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

-формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Тип программы:  программа  общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 33 учебных часа в год. Режим учебных 

занятий: 1 час в неделю. Содержание обучения, требования к подготовке 

обучающихся по предмету в полном объеме соответствуют  примерной 

программе по предмету.  Тематическое планирование рассчитано на базовый 

уровень изучения обществознания в  классе,  содержание тематического 

планирования и его структура соответствуют содержанию и структуре УМК. 

 Данная программа соответствует федеральному компоненту 

Государственного стандарта среднего общего образования и предусматривает 

изучение материала на базовом уровне.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, 

практических работ, выполняемых учащимися. Содержание среднего общего 

образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению 

к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения 

людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

       Факторы общественного характера оказывают определяющее 

воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация 

личности, т.е. интеграция в общество, протекающая наиболее активно в 

детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей 

среднего образования. 



         Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим 

средством социализации личности. Именно на уроках обществознания 

школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве 

современного общества, о его различных социокультурных моделях, 

механизмах социальной регуляции,  способах взаимодействия личности и 

общества, типичных социальных ролях человека в современных 

общественных условиях.  

         Существенен вклад школьного обществоведческого образования в 

гражданское становление личности, в развитие ее социально значимых черт. 

Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской 

культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а 

также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских 

отношениях способы деятельности, практические умения, модели 

гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные 

ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; 

опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в 

частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского 

общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина.         

Обществознание содержит значительный потенциал для столь 

востребованного в современном обществе нравственного воспитания 

подрастающих поколений.  

        Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и 

внешние условия их реализации являются непосредственным объектом 

изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и 

дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное 

обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его 

оснований.  

         Изучение обществознания играет существенную роль в формировании 

социальной компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с 

ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность 

ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из 

него необходимую информацию, использовать базовые операции для ее 

обработки; умение применять полученные знания для решения не только 

учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в социуме, 

для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих 

областях общественной жизни.  

        Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 

гуманитарному образованию учащихся  средней школы:  

-способствовать формировании гражданско-правового мышления 

школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности;  

-передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, 

обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современном 

мире;  

-формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира 

при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих 



перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных 

странах; 

 -развить у школьника словесно – логическое и образное мышление;  

- способствовать формированию гражданско-правовой грамотности.  

-помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в 

себе, в других людях; - помочь выработать собственную жизненную 

позицию;   

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

 • соответствие требованиям современного школьного гуманитарного 

образования, в том числе концепции модернизации образования;  

• структурирование заданий учащимся применительно к новому 

познавательному этапу их учебной деятельности;  

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым 

проблемам, получение опыта оценочной деятельности общественных 

явлений.  

Задачи: в ходе обучения сформировать у  учащихся навыки: 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение,  

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

 -объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;   

-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

-применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

-умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного);  

-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); — 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

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

восприятие языка средств массовой информации;  

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

-участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если...»);  

-формулирование полученных результатов;  

-создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 



объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий;  

-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). Программа призвана помочь осуществлению 

выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

       Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; 

правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

      Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

       Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

        Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

       Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

 

Материально-техническое оснащение 

− оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, 

учительский стол; 

− технические средства обучения; 



− демонстрационное оборудование, предназначенное для 

одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений группе 

обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют видеть 

предмет или явление (компьютер, проектор); 

− вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для 

обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства применения 

наглядных средств обучения, эффективной организации проектной 

деятельности, в т. ч. принтер, сканер, фото - и видеотехника (по 

возможности) и др.; 

− электронное пособие к курсу «Обществознание»; 

− дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, интернет-ресурсы, видеофильмы, слайды, мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

− библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

− http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

− http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в 

России. 

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

Интернета 

− http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - 

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

− http://www.lenta.ru - актуальные новости общественной жизни. 

− http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). 

− http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека 

в 

− Российской Федерации: официальный сайт. 

− http://www.ecosysterna.ru/ - Экологический   центр«Экосистема» 

− http://www.priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России». 

− http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная 

политика). 

− http://www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам. 

− http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, 

справочники. 

− http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки;  

− http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт 

педагогических измерений; 

Межпредметные связи, преемственность: 

      Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых 

социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд 

http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html


новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

      Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории России,  географии, литературы, 

МХК, ИЗО, биологии и др. 

      Главной педагогической функцией межпредметных связей является 

формирование у учащихся системы знаний об окружающем мире. Это 

достигается с помощью совокупности знаний из различных дисциплин, 

обеспечивающей понимание жизненных явлений, места и роли человека в 

познании и преобразовании мира. Актуальность осуществления 

межпредметных связей обусловлена также современным уровнем развития 

образования, где новыми импульсами стимулированы процессы интеграции.  

Они ориентированы на создание и совершенствование интегрированных 

курсов, раскрывающих мир в целом.  

Основными направлениями осуществления межпредметных  связей для 

совершенствования учебного процесса являются: 

-усиление системности в компоновке содержания и структуры учебного 

материала 

- теоретическое обобщение знаний и активизация познавательной 

деятельности в методах и приемах обучения 

- комплексность и сотрудничество учителей разных предметов в формах его 

организации. 

  На уроках обществознания постоянно привлекаются сведения из смежных 

предметов. С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на 

изучение обществознания на базовом уровне, принципиально важны 

межпредметные связи с курсом истории предполагается не только 

использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

обществоведческого курса, но и тесное взаимодействие обоих предметов в 

формировании познавательной и социальной компетентностей учащихся. 

 

Используемые  технологии,  методы,  формы  работы,  обоснование  их  

использования. 

       Интерес учащихся к проблемам истории, к самому предмету можно 

вызвать при таком преподавании, которое, во-первых, основывается на 

привидении учителем логически убедительных и выразительных новых 

данных; во-вторых, актуализирует их учебный и жизненный опыт; в-третьих, 

научные определения понятий должны быть достаточно аргументированы 

конкретным материалом и строгой логической последовательностью 

обобщений. 

      Большое внимание уделяется творчеству учащихся, организации их 

самостоятельной деятельности как на уроках, так и дома, при выполнении 

домашних заданий. Этому способствуют многочисленные творческие 



задания, сочинения – миниатюры, тесты, опросы, в которых вопрос ставится 

именно в форме творческой задачи: «на ваш взгляд…», «ваше мнение…», 

«как вы думаете…» и т.д. Поэтому данный курс предполагает использование 

следующих технологий: 

-технология уровневой дифференциации на основе обязательных результатов 

- отработка образовательных стандартов, предупреждение неуспеваемости; 

 -развитие исследовательских навыков в процессе обучения на одном уровне 

и в серии последующей презентацией результатов работы в виде реферата, 

доклада; 

-проектные методы обучения - достижение прагматических результатов, 

выход проектов за рамки предметного содержания, переход на уровень 

социально значимых результатов; 

-технология «дебаты» - развитие навыков публичных выступлений (на 

конференциях); 

-лекционно-семинарско-зачетная система - повышение качества обученности 

на базе отработки образовательных стандартов образования; 

-технология игрового обучения: ролевых, деловых и др. обучающих игр - 

усиление здоровьесберегающего аспекта предметного обучения; 

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) - развитие 

взаимоответственности, способности обучаться в силу собственных 

возможностей при поддержке своих товарищей, реализация потребности в 

расширении информационной базы обучения, разработка новых подходов к 

объяснению нового материала; 

-ИКТ-конструирование урока с использованием информационно-

коммуникационных средств, развитие навыка работы в Интернете, 

разработка учащимися обучающих презентаций; 

-здоровьесберегающие технологии - повышение качества обученности на 

базе обработки образовательных стандартов, усиление 

здоровьесберегающего аспекта; 

Одной из важнейших задач основного общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования является обеспечение 

«условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения,- детей-инвалидов и детей с ОВЗ, одаренных детей и 

детей испытывающих  трудности в обучении. 

Работа по этим направлениям проводится в соответствии с программой 

школы по работе с детьми-инвалидами, одаренными детьми и детьми, 

испытывающими трудности в обучении. 

 



2. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

                 Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль 

человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

                       Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

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

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 



• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизнидля: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями 

    Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 

текущий и промежуточный контроль знаний, итоговый контроль знаний, 

которые позволяют: 

-  определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету (согласно учебного плана); 

-  установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

-  осуществить контроль за реализацией образовательной программы 

(учебного плана) и программ учебных курсов. 



1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. 

в рамках урока. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в 

классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов 

текущего контроля. 

3.Итоговый контроль знаний обучающихся – контроль результативности 

обучения школьника, осуществляемый по окончанию изучения курса 

«Обществознание» в конце учебного года. 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

        Основными видами  контроля знаний, умений и навыков  на данном 

этапе обучения являются: 

 Устный опрос (собеседование); 

 Публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 

 Диктанты: понятийные (терминологические) 

 Анализ и источников (поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа, 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.); 

 Тесты (однотипные, комплексные); 

 Электронные презентации 

 Тексты с лакунами (пропусками); 

 Эссе и т.п. 

     Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Критерии оценки по истории являются следующие  за устные ответы: 



Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, 

основные умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и 

связаны с современной действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно 

устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

 Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и 

обобщений нет. 

За письменные работы: 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

Оценка "3" - 41-60% 

 

Оценивание тестовых заданий. 

1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « 

дополните  предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла 

соответственно. Как правило, на одно задание с выбором ответа приходится 

около минуты, а на составление свободного ответа – около 2-3 минут. 

Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните 

пропуски.  Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). Критерии оценок: 

 «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов)  

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому ориентируемся по процентам.    

2.   Дифференцированный тест 

составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть) и 

«ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная часть 

состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов 

повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок:  

«2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 



«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Оценивание самостоятельной работы   в тетради с использованием 

учебника. 

Критерии оценок:  

«5» - полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок 

«1» - не выполнил задание 

Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до 

отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с максимальным 

числом логических связей между понятиями. Работа эта крайне сложная, 

индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии оценивания 

ОСК. 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

-Полнота  использования учебного материала. 

-Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел) 

-Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). 

-Наглядность (наличие  символов; аккуратность выполнения, читаемость 

ОСК). 

-Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

-Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, 

словосочетания, символы. 

-Самостоятельность при составлении. 

Критерии оценки работы учащихся в  группе,  команде и др. 

 умение распределить работу в команде; 

 умение выслушать друг друга; 

 согласованность действий; 

 правильность и полнота выступлений. 

 активность 

 умение спорить и отстаивать свою точку зрения 

Отчет после экскурсии, реферат по заданной теме 

предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. 

Кроме умения выбрать главное и конкретное по теме,  оценивается  

следующее: 



 полнота раскрытия темы; 

 наличие рисунков и схем (при необходимости); 

 аккуратность исполнения. 

 адаптированноть выступления (не просто чтение) 

Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

При оценивании проекта можно выделить следующие критерии оценки: 

- значимость и актуальность выдвинутых проблем; 

- корректность используемых методов исследования; 

- активность каждого участника проекта; 

- доказательность принимаемых решений; 

- умение аргументировать свои заключения, выводы; 

- эстетика оформления; 

-умение отвечать на вопросы оппонентов. 

Тестирование в формате ГИА и ЕГЭ. 

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Раздел «Содержание учебного предмета» 

 

Введение  

РАЗДЕЛ   ЧЕЛОВЕК и  ЭКОНОМИКА 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынокАкции, 

облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной 

политики. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование.  Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

РАЗДЕЛ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 



Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных 

сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая 

реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации, 

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты 

прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав 



человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное 

право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты 

глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации 

Распределение учебного материала по обществознанию в 11 класс 

 

№ Наименование раздела  Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Человек и экономика            13 

3 Проблемы социально-политической и духовной жизни 8 

4 Правовое регулирование общественных отношений 10 

5 Заключительные уроки 3 
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