
 



 

                           1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настояшая рабочая программа составлена на  основе: 

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

приказаМинистерства  Образования РФ от 5 марта2004г.№1089 об утверждении 

федерального компонентагосударственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего(полного) общего образования ( в 

ред.ПриказовМинобрнауки России от 03.06. 2008№164 от31.08.2009320, 

от19.10.2009№427, от10.11.2011 №2643,от24.01.2012 №39 от31.01.2012№69) 

Федерального перечня учебников, утвержденный МО РФ от 31 марта 2014года №253; 

- Образовательной программы СОО   МОКУ  СОШ с. Адзитарово 

-Учебного плана школы на 2015-2016 учебный год 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника  под редакцией 

Л.Н.Боголюбова,А.Ю.Лазебниковой   Обществознание ч.2(Человек и общество)-М. 

«Просвещение»-2003г. 

                              2. Общая характеристика учебного предмета 

Используется новый принцип выстраивания этого курса - уровневый. Каждый 

уровень является ведущим на определенной ступени образования. В V—VII классах 

обществознание ориентируется на возможность учащихся 

получить гражданский опыт через практико-ориентированное изучение процессов 

общественной жизни. В VIII—IX классах усиливается теоретический аспект, 

школьники систематизируют полученный ранее опыт, знакомятся с научными теориями и 

концепциями. В X-XI классах происходит осмысление процессов, происходящих в 

современном глобальном мире с точки зрения полученного ранее опыта и 

приобретенной системы знаний. Таким образом, выстраивается модель: ОПЫТ - 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ - ОСМЫСЛЕНИЕ.  

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Программы основного общего образования по обществознанию Л. Н. Боголюбова 

«Программы общеобразовательных учреждений История. Обществознаний 5-11/ М. 

«Просвещение 2008»)  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. 

3.Описание места предмета в учебном плане 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный зачет (по карточкам, 

самостоятельные, тестовые, контрольные работы 

 Она рассчитана на 102 учебных часа, из расчета 3  час в неделю..   

Дополнительно введены  модуль «Экономика»  и модуль «Право»  по 18-19 часов.. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный зачет (по карточкам, 

самостоятельные, тестовые, контрольные работы). 

 



4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

В результате изучения обществознания 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 динамической 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 информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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 жизни: 

- для успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и через 

средства массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, определения своей 

личной и 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 с людьми разных убеждений, с 

различными культурными ценностями, социальным положением 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 
развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 
способности к самоопределению и самореализации; 

 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основах социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях 

В результате изучения обществознания ученик должен:  
знать/понимать: 
 
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  
уметь: 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как «социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных 
отношений: ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 
людей в различных сферах 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности 
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной информации факты и мнения: 
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

вседневной жизни для: 



- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей  

- первичного анализа и использования социальной информации; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. 

5.  Личностные, метапредметные и предметные результаты  

               Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются 

:• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий  

и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на:1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
5) 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; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;7) оценку своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 



8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

Трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 

 

 

 



6. Содержание учебного предмета 

 

Социальное развитие современного общества   

      Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы.  

      Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  

      Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и 

культура.  

      Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте.  

      Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая 

культура. Социализация индивида.  

      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения.  

      Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения.  

      Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции 

и ценности. Ментальные особенности этноса.  

      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России.  

      Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России.  

      Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика 

поддержки семьи.  

      Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-

вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности 

молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России.  

      Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ.  

                               Политическая жизнь современного общества  

      Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.  

      Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная 

государственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства.  

      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России.  



      Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии.  

      Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры.  

      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.  

      Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение.  

      Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике.  

      Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Группы давления (лоббирование).  

      Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования 

элит в современной России.  

      Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях.  

      Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.  

      Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. 

Влияние СМИ на избирателя.  

      Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического развития 

России.  

                                                   Духовная культура  

      Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность.  

      Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие 

духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  

      Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура.  

      Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в 

современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе.  

      Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

      Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. 

Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения.  

      Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства.  

      Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.  

 



                                  Современный этап мирового развития  

      Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.  

      Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем.  

      Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества.  

      Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной 

цивилизации.  

                                              Модуль «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 рынок Акции, 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. 

                  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. 

      ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

( Модуль «Право» ) 

 

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 



 

                                              КТП 

 
7. Тематическое планирование 

№ п/п Темы разделов Количество часов 

   1  Введение 1 

  2  Страницы истории общества и общественной мысли 19 

  3  Современный этап мирового цивилизационного развития 8 

  4  Социальное развитие 8 

  5  Политическая жизнь современного общества 8 

  6  Духовные ценности современного общества 13 

  7  Модуль «Экономика» 19 

 8    Модуль «Право» 18 

  9  Повторительно- обобщающие уроки 8 

 Итого  102ч. 

 

№ 

                   

                                  Тема урока 

 

Кол 

час 

      Дата 

проведения 

Примеча

ние 

План Факт 

1 Введение : Что изучает  наука обществознание?  1 

 

   1 03.09 

 

  

2 

3 

Смысл и направленность общественного развития 

Что такое Цивилизация? 

1 

1 

   1 

   

05.09 

08.09 

  

4 

5 

Восток. Восточная цивилизация (Речные  цивилизации). 

Запад. (Морские цивилизации) 

1 

1 

   2 

 

10.09 

12.09 

  

6 

7 

Особенности Древних цивилизаций. 

 Единства мира древних цивилизаций. 

1 

1 

   3 15.09

17.09 

  

8 

9 

Древние цивилизации Европы: 

Ценности Греческой цивилизации.- Ценности  Римской  

цивилизации. 

1 

1 

   4 19.09 

22.09 

  



10 

11 

Древние мыслители о мире и человеке: 

Мифы древности. -  Философские школы 

Индии,Китая,Греции. 

1 

1 

   5 26.09

29.09 

 24-сент. 

12 

13 

Цивилизация эпохи Средневековья.- 

 Ценности средневековья. 

1 

1 

   6 01.10 

03.10 

  

14 

15 

Переход к индустриальной цивилизации.- 

Новые ценности новой (индустриальной) цивилизации. 

1 

1 

 1-6 06.10 

08.10 

  

16 

17 

Взгляды на общество и человека в индустриальную 

эпоху.  

Марксизм. Исторические судьбы марксизма в 20 веке. 

1 

1 

   8 10.10 

13.10 

  

18 

19 

Российская  цивилизация.- 

Российский путь цивилизационного развития: 

продолжение споров. 

1 

1 

   9 15.10

17.10 

  

20 Повторительно- обобщающий урок: по Главе 1 

«Страницы истории общества и общественной мысли». 

1     20.10   

21 

22 

Многообразие современного мира. 

Постиндустриальная цивилизация. 

1 

1 

   10 22.10

24.10 

  

23 

24 

Целостность и противоречивость современного мира. 

Глобальные проблемы современности. 

1 

1 

   11 27.10

29.10 

  

25 

26 

НТП   (Научно – технический прогресс).  

 НТР (Научно-техническая революция). 

1 

1 

   12 05.11

07.11 

  

27 Повторительно-обобщающий урок: по Главе 2  

« Современный этап мирового цивилизационного  

развития » 

1 

 

10-12 10.11   

28 

29 

Социальная структура  и социальные отношения.     

Социальная политика в РФ. 

1 

1 

   17 12.11

14.11 

  

30 

31 

Молодежь в современном обществе.  

 Молодежная культура. 

1 

1 

   18 17.11

19.11 

  

32 

33 

Нации и межнациональные отношения.   

   Национальная политика в  РФ 

1 

1 

   19 21.11

24.11 

  

34 Социальный статус личности.  1     20 26.11

28.11 

  



35  Социализация  личности. 1 

36 

37 

Политический статус личности.  

Политические режимы и типы политических систем. 

1 

1 

   25 01.12

03.12 

  

38 Повторительно-обобщающий урок: по Главе 4 

 « Социальное развитие » 

1    17-

20,25 

05.12   

39 

40 

Духовная культура.   

Проблемы современной Отечественной культуры. 

(Национальная идея). 

1 

1 

 26 08.12

10.12 

  

41 

42 

Наука , Искусство.  

Образование.(Гуманизация,Гуманитаризация и 

Интернализация  образования). 

1 

1 

27 12.12

15.12 

  

43 

44 

Религия в современном мире.  

Роль РЕЛИГИИ   в  жизни человека.   

1 

1 

   28 17.12

19.12 

  

45 

46 

Средства массовой информации  и  культура.  

Роль  и функции  интернета. 

1 

1 

   29 22.12

24.12 

  

47 

48 

Духовный мир человека. 

 Самооценка и самоидентификация  личности. 

1 

1 

   30 26.12

29.12 

  

49 

50 

Путь к  духовной   личности.  

 Менталитет человека Российской цивилизации. 

1 

1 

  31 14.01

16.01 

  

51 Обобщающее повторение: по Главе 6 «Духовные  

ценности современного общества » 

1  26-31 19.01   

         Модуль   « ЭКОНОМИКА»       

52 

53 

Экономика и ее РОЛЬ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА. 

Социальная направленность экономики. 

1 

1 

   13 21.01

23.01 

  

54 

55 

Рыночные отношения в современной экономике.  

Биржи.  Маркетинг. 

1 

1 

   14 26.01

28.01 

  

56 

57 

Экономическая политика государства.   

Государственный бюджет.РФ на 2015 год. 

1 

1 

   15 30.01

02.02 

  

58 

59 

Человек в системе  экономических отношений.  

 Прожиточный минимум… 

1 

1 

   16 04.02 

06.02 

  



60 Влияние инфляции на семейную   экономику. Доходы и 

расходы семей. (учебник: И.В.Липсиц «ЭКОНОМИКА») 

1    23-

24 

09.02   

61 Неравенство благосостояния граждан и возможности 

его сокращения 

1     26 11.02   

62 Налоги – как источник доходов государства 1    28 13.02   

63 Как формируется  и расходуется  ГОСБЮДЖЕТ. 1    29 16.02   

64 Какие экономические проблемы тревожит человечество 

в 21 веке 

1    31 18.02   

65 Что такое экономический рост и как можно его 

ускорить 

1    30 20.02  23-

февраля 

66 Предприниматель и создание фирмы .  Условия 

создания успешного бизнеса 

1    22 25.02   

67 Международная торговля и ее влияние на экономику 

страны 

1    32 27.02   

68 К какой категории относиться экономика России 1   34 01.03   

69 Формирование экономики переходного периода 1    35 03.03   

70 Повторительно –обобщающий урок:  Словарь 

экономических терминов и понятий 

1    19 05.03   

   Модуль                   «  Право »         

71 

72 

Правовое государство. 

 Гражданское общество. 

1 

1 

   22 

Общ 

10.03

12.03 

 8-марта 

73 

74 

Политическая система и ее роль в жизни общества. 

Роль политических партий.Политические нормы и 

политическая культура. 

1 

1 

  21 15.03

17.03 

  

75 

76 

Что такое демократия?  

 Избирательные системы.  Референдум. 

1 

1 

24 19.03

22.03 

  

77 Функции государства   ( учебник: Е.А.Певцова ПРАВО   

Основы  правовой  культуры. ) 

1 20 24.03   

78 Формы государства 1 21 05.04   

79 

80 

Отрасли Российского права. 

 Основные понятия и нормы. 

1 

1 

23 

Общ 

07.04

09.04 

  

81 Семейное право 1 15-

16ч.1 

12.04   



82 Трудовое право 1 18-

22ч.1 

14.04   

83 Административное право 1 23-25 

(ч.2) 

16.04   

84 Гражданское право 1 ГЛ.1 

ч.1 

19.04   

85 Конституционное право 1  21.04   

86 

87 

Уголовное право.   

Виды наказания для несовершеннолетних . 

1 26-30 

ч.2 

23.04

26.04 

  

88 Политические режимы 1  28.04   

89 Основные принципы права 1  30.04   

90 Принципы. Аксиомы и презумпции права 1 3(ч.1) 03.05   

91 

92 

Защита прав человека в государстве.  

Международное (гуманитарное) право 

1 

1 

31-32 

ч.2 

05.05

07.05 

  

93 

94 

Правосознание и правовая культура. 

Правосознание и правовая культура современной 

молодежи. 

1 

1 

16 

ч.1   

10.05 

12.05 

  

95 Повторительно - обобщающий урок:  «Страницы 

истории общества и общественной  мысли». 

1 Гл.1 14.05   

96 Повторительно - обобщающий урок:    «Современный 

этап мирового цивилизационного развития». 

1 Гл.2 17.05   

97 Повторительно - обобщающий урок:     «Современная 

экономика» 

1 Гл.3 19.05   

98 Повторительно - обобщающий урок:      «Социальное  

развитие» 

1 Гл.4 21.05   

99 Повторительно - обобщающий урок:       «Политическая 

жизнь современного   общества»  

1 Гл.5 24.05   

100 Повторительно - обобщающий урок :  « Духовные  

ценности  современного общества». 

1 Гл.6 -----  1-сент. 

101 Обобщающий  урок: «Словарь   обществоведческих   

терминов» 

1  -----  23-февр. 



 

8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1) Человек и общество. Обществознание: часть 2.  11 класс / Под ред. Л.Н. 
Боголюбова. - М.: Просвещение, 2004; 

3)Методические рекомендации по курсу «Обществознание»: 10-11 классы / Под ре-
дакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановского. - М.: Просвещение, 2005; 

4)Дидактические материалы по курсу «Обществознание»: 10-11  классы / Под ре-
дакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2006. 
Единый государственный экзамен 2002: Контрольные измерительные материалы 

Обществознание/А. Ю. Лазебникова, Е. Л. Рутковская, Л. Н. Боголюбов и др.; Министерство 

образования РФ.— М., 2002. 

Задания и тесты по обществознанию: 10 кл.— М., 2000. 

Задания и тесты по обществознанию:  11  кл.— М., 2000. 

Итоговая аттестация по обществознанию.— М., 2000. 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 10 кл.— Ч. 1,— М., 2002. 

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество»: 11 кл.— Ч. 2,— М., 2002. 

Оценка качества подготовки выпускников средней школы по обществознанию,— М., 2001. 

Учебно-тренировочный материал для подготовки к Единому государственному жзамену: 

Обществознание.— М., 2003. 

Человек и общество. Доп. материалы к учебнику.— М., 2001. 

 Обществознание: 10 кл./Под ред. Л. Н. Боголюбова и Л. Ю. Лазебниковой.— Ч. 1.— М., 

2008. 

Обществознание: 11 кл./Под ред. Л.Н.Боголюбова п А. Ю. Лазебниковой.— Ч. 2.— М., 2008. 

Школьный словарь по обществоведению.— М., 2002. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. Конституция Российской Федерации. Семейный кодекс РФ. Трудовой 

кодекс РФ. 

Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. [Текст] : пособие для уч-ся 

общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. -М. : Дрофа, 

1997. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах [Текст] / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория 

Плюс, 2007. 

ЕГЭ по обществознанию. 9-11 классы. (CD) 

Экспресс-подготовка к экзамену по обществознанию. (CD) 

Рабочие программы по обществознанию, экономике, праву. 10-11 классы/Авт. – сост. Т. А. 

Корнева. – М.: Глобус, 2009. – 192 с. – (Образовательный стандарт 

 .    Обществознание. Учеб.для учащихся 11 кл. /Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова и др.- М.: 

Просвещение, 2004. 

Программа Боголюбова Л.Н., Городецкой Н. И., -М.: «Просвещение», 2011. 

6. Боголюбов Л.Н. Обществознание: поурочные планы- 11кл,.- М., «Просвещение», 2007. 

* Всеобщая декларация прав человека; 

* Декларация прав ребенка; 

* Конвенция о правах ребенка; 

102 Обобщающий  урок:«Словарь   обществоведческих   

терминов» 

1  ------  8-марта 



. Официальная Россия: сервер органов государственной власти РоссийскойФедерации 

http://www.gov.ru 

Президент России: официальный сайт 

http://www.president.kremlin.ru 

Президент России - гражданам школьного возраста 

http://www.uznay-prezidenta.ru 

Государственная Дума: официальный сайт 

http://www.duma.gov.ru 

Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Т. 

Кинкулькина. - М.: Просвещение, 2009. 

http://www.internet-school.ru– интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru– сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru– газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru– сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.lesson-history.narod.ru– компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru– государственные образовательные стандарты второго поколения 

9.Планируемые результаты реализации программы по предмету: 
 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gov.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.president.kremlin.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uznay-prezidenta.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.duma.gov.ru%2F
http://www.internet-school.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fseptember.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvvvvw.som.fio.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lesson-history.narod.ru%2F
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru%2F


 

 
Структура эссе 

1. Цитата.  

2. Проблема, поднятая автором; её актуальность.  

3. Смысл высказывания.  

4. Собственная точка зрения.  

5. Аргументация на теоретическом уровне.  

6. Не менее двух примеров из социальной практики, истории и/или литературы, 

подтверждающие верность высказанных суждений.  

7. Вывод.  

Примеры для работы с выказывания 

1. Цитата 

«Человек имеет свободу выбора, ибо в противном 

случае советы, увещевания, назидания, награды и 

наказания были бы бессмысленны».  

(Ф.Аквинский) 

2. Проблема, поднятая 

автором, её 

актуальность 

Проблема сознательного регулирования поведения людей 

является актуальной в условиях современного общества, 

характеризующегося усилением взаимозависимости и 

взаимосвязи людей друг с другом. 

3. Смысл высказывания 

Главным проявлением сознательности поведения человека 

Фома Аквинский считает возможность человека 

определять свое поведение в соответствии с личным 

свободным выбором. Автор уверен, что лишь в этом 

случае он должен нести ответственность за свои действия, 

только тогда социальные санкции имеют смысл и 

способны воздействовать на индивида. 

4. Для аргументации на 

теоретическом уровне 

необходимо раскрыть 

тезисы и понятия: 

Способы сознательного регулирования поведения 

человека. 

Свобода и ответственность в поведении человека. 

Пределы, в которых осуществляется выбор. 

Роль социальных санкций в формировании определённого 

типа поведения людей в обществе. 

5. Примеры 

1. Солдат, исполняющий приказ, не несет ответственности 

за свои действия, если он находится при исполнении 

обязанностей, так как у него нет свободы выбора.  

2. Невменяемый душевнобольной человек в силу 

психического расстройства не в состоянии делать 

осознанный выбор поведения, поэтому УК РФ не 

рассматривает его в качестве субъекта совершения 

преступления и не предусматривает его уголовной 

ответственности. 

 

1. Цитата 

«Создаёт человека природа, но развивает и 

образует его общество».  

(В.Г.Белинский) 

2. Проблема, поднятая 

автором, её актуальность 

Проблема биосоциальной сущности человека, 

механизмы социализации. 

3. Смысл высказывания 

Автор утверждает, что человек обладает двойственной 

сущностью, включающей в себя биологическую 

основу и социальную составляющую. Белинский 

определяет ведущую роль общества в становлении 

личности. 

4. Для аргументации на Человек – живой организм, биологические 



теоретическом уровне 

необходимо раскрыть 

тезисы и понятия: 

потребности, биологически наследуемые черты.  

Понятие социализации, её этапы, механизмы, 

направления. 

Агенты социализации.  

Роль социального контроля в формировании 

личности. 

5. Примеры 

1. Длительное отсутствие сна у человека разрушает 

его способность к познавательной деятельности, к 

адекватному поведению, самоконтролю. 

2. Факты существования детей-маугли. 

 

1. Цитата 

«Там, где великие мудрецы имеют власть, подданные 

не замечают их существования».  

(Лао-Цзы) 

2. Проблема, поднятая 

автором, её 

актуальность 

Проблема характера взаимоотношения государства и 

граждан, степени легитимности государственной власти 

является актуальной в условиях современных 

политических процессов, происходящих в мире. 

3. Смысл высказывания 

Автор утверждает, что степень уважения и готовность 

населения подчиняться государственной власти зависят 

прежде всего от личностных качеств правителей, их 

профессионализма, средств и методов воздействия на 

общество. 

4. Для аргументации на 

теоретическом уровне 

необходимо раскрыть 

тезисы и понятия: 

Какими качествами обладают правители – великие 

мудрецы? 

При каких условиях государственная власть не 

раздражает общество? 

Государство должно выражать интересы всего общества, 

чтобы не было угнетенных. 

Оно должно реализовывать принцип социальной 

справедливости. 

Преобладающим методом должно стать убеждение, а не 

принуждение. 

Нравственный, моральный облик правителей, их 

преданность делу, строгое соблюдение закона. 

5. Примеры 

1. Реализация идеи социального партнерства в 

современных Швеции, Дании, Австрии, основанного на 

согласии и взаимной ответственности бизнеса, власти, 

наемных работников. В Дании самые высокие в мире 

налоги, а жители этой страны считают себя самыми 

счастливыми людьми. 

2. Противоположным примером является фашистская 

Германия: дискриминационная, агрессивная политика 

Гитлера привела к расколу немецкого общества, 

многочисленным жертвам и краху государства, что 

тяжелым бременем легло на плечи простых граждан. 

 

1. Цитата 

«Свобода одного человека заканчивается там, где 

начинается свобода другого». 

(М.Бакунин) 

2. Проблема, поднятая 

автором, её актуальность 

Проблема свободы личности в обществе является 

актуальной в условиях формирования правового 

государства. 

3. Смысл высказывания 
Автор утверждает, что абсолютной свободы в 

обществе быть не может. 



4. Для аргументации на 

теоретическом уровне 

необходимо раскрыть тезисы 

и понятия: 

Понятие свободы. 

Границы свободы. 

Свобода и ответственность. 

Социальные гарантии свободы. 

Закон как ограничитель свободы в правовом 

государстве. 

5. Примеры 

1. Право слушать громкую музыку, заниматься 

творчеством (КоАП РФ вводит ограничение до 

23.00) не должно препятствовать осуществлению 

права на отдых других людей. 

2. Свобода предпринимателя в области 

производства продуктов питания ограничивается 

требованиями соблюдения определённых 

санитарных норм, установленных законом. 

 

1. Цитата 

«Культура есть неотвратимый путь человека и 

человечества». 

(Н.Бердяев) 

2. Проблема, поднятая 

автором, её актуальность 

Проблема культуры как совокупности средств и 

способов преобразования мира человеком и все 

результаты этого преобразования. 

ИЛИ Проблема духовной культуры как способа 

реализации творческих потребностей и способностей 

человека. Аспект культурной преемственности как 

способ сохранения и развития человечества. 

3. Смысл высказывания 
Автор утверждает, что общество не может 

существовать, не создавая культуру. 

4. Для аргументации на 

теоретическом уровне 

необходимо раскрыть тезисы 

и понятия: 

Понятие культуры в широком и узком смысле слова. 

Виды культуры: индивидуальная, коллективная.  

Типология культуры: народная, массовая, элитарная.  

Проблема диалога культур.  

Роль культуры в формировании личности индивида. 

5. Примеры 

1. Школьница пишет стихи, занимается живописью – 

она вносит свой вклад в культуру. 

2. Проявления молодежных субкультур (эмо, готы, 

панки). 

 

Эссе на тему: 

Революция – варварская форма прогресса. Ж. Жорес 

 

СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ: 

РЕВОЛЮЦИЯ – ВАРВАРСКАЯ ФОРМА ПРОГРЕССА. Ж. ЖОРЕС 

 

 
 

Тюрго и Кондорсе разработали теорию прогресса. Прогресс – это поступательное движение 

от худшего к лучшему. Существует два пути прогресса: реформа и революция. 

Реформа – это частичное изменение в какой-либо сфере общественной жизни, в отличие от 

революции, которая приводит к коренным изменениям всех или большинства сторон 

общественной жизни и затрагивает основы существующего строя. Реформы являются 



постепенными, частичными изменениями, происходящими сверху, в то время как революции 

– это скачкообразные, полные изменения, происходящие снизу. 

Карл Маркс называл революции « локомотивами истории». С этим утверждением можно 

согласиться только отчасти. 

С одной стороны, революции являются могучим двигателем общественного прогресса, так 

как они устраняют преграды в развитии, позволяют совершить гигантский скачок, перейти к 

новым, более прогрессивным формам социальной жизни. Французская революция 1789 года 

недаром получила название Великой, так как привела к крушению феодальных порядков по 

всей Европе и развитию буржуазных отношений. По словам В.И. Ленина в революционные 

эпохи расширяются пределы возможного, возрастает объём социального творчества. 

Тем не менее, революция всегда связана с насилием и влечёт за собой человеческие жертвы. 

Например, негативным результатом февральской буржуазно-демократической революции в 

России в 1917 году стало дестабилизация общества, приведшая к глубокому расколу 

политических сил. В результате произошло резкое усиление классовых противоречий в 

обществе, что, в свою очередь, вызвало рост числа насильственных преступлений против 

личности. Небывалая радикализация масс после февраля вылилась в Октябрьскую 

социалистическую революцию, страшными последствиями которой стали гражданская 

война, интервенция и установление тоталитарного режима. Интересно и то, что террор, 

который сопровождает революцию, в конечном итоге направляется против тех, кто её 

начинает. Поэтому так печальна судьба Робеспьера и Марата, Бухарина и Троцкого. 

Что касается меня, то я являюсь сторонницей реформ, потому что это мягкое, 

поступательное развитие. Реформы на мой взгляд, являются показателем политической 

мудрости правительства, задача которого поддерживать стабильность общества. 

Революция - варварская форма прогресса, которая влечёт за собой негативные последствия и 

неизбежно ведёт к человеческим жертвам. В данном случае цель не оправдывает средства. 

 

 

Эссе на тему: 

Демократия есть механизм, который гарантирует, что нами управляют не лучше, чем мы 

того заслуживаем. Б. Шоу 

 

СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ: 

ДЕМОКРАТИЯ ЕСТЬ МЕХАНИЗМ, КОТОРЫЙ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО НАМИ 

УПРАВЛЯЮТ НЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ МЫ ТОГО ЗАСЛУЖИВАЕМ. Б. ШОУ 

 

 
 

Демократия- политический режим, при котором власть принадлежит всем или большинству 

свободных граждан, подчиняющихся закону. Но демократия подразумевает не только 

обеспечение граждан правами, но и наделение их определёнными обязанностями. 

В целом, под политическим режимом подразумевают систему методов, способов и средств 

осуществления власти. Среди политических режимов выделяют: демократический, 

авторитарный и тоталитарный. Демократическому режиму свойственны плюрализм 

идеологий, свобода совести, выборный и сменяемый парламент, разделение властей, 

политические свободы, гласность и легализация политических конфликтов, наличие 

конституции, множественность форм собственности. Демократия может быть 

опосредованной и непосредственной: в первом случае, граждане сами выражают свои 

интересы, во втором случае они доверяют представлять свои интересы, например, депутатам 

парламента. Однако в демократическом государстве граждане должны нести большую 

ответственность, ведь от всех граждан зависит то, как будут соблюдаться их права, и как 



будет осуществляться государственная политика. Граждане должны беспрекословно 

подчиняться закону, обладать развитым правовым и политическим сознанием, чтобы 

обеспечить продвижение к правовому государству и гражданскому обществу. Конечно, на 

сегодняшний день, в демократических государствах существует ряд проблем, таких как 

система цензов, финансирование избирательных кампаний, абсентеизм, но большинство этих 

проблем разрешаться, если граждане будут заинтересованы в политических процессах, 

имеющих место в стране, и будут принимать активное участие в жизни общества. 

Первый демократический режим существовал ещё в Древней Греции. Именно тогда впервые 

сложились ценности демократии. Граждане понимали, что от них требуется не просто 

наслаждаться правами и свободами, но и подчиняться законам, проявлять активную 

гражданскую позицию. 

Сегодня все наши права и обязанности закреплены в Конституции РФ. Для того, чтобы наше 

государство стало правовым, а именно это стремление отражено в нашей Конституции, 

каждый из нас должен понимать, что политика касается каждого и развитие России зависит 

от всех нас. 

Поэтому я участвую в общественно-политических мероприятиях, которые проводит « 

Молодая гвардия», фракция « Единой России», стараюсь всегда быть в курсе политических 

событий. 

Граждане в демократическом государстве должны не только пользоваться правами и 

свободами, но и осознавать свои обязанности, подчиняться закону и проявлять активную 

жизненную позицию. 

 

 

 

Пример эссе на тему: 

Политическая партия - это союз людей, которые соединились для того, 

чтобы добиться нужных им всем законов.     ( Ильин ). 

 

Политическая партия - общественная организация, борющаяся за власть или за участие в 

осуществлении власти, целью которой, в конечном итоге, является занятие мест в 

парламенте и принятие законов, 

определяющих политику страны. 

Кроме борьбы за власть любая политическая партия выполняет и ряд других функций: 

выражение интересов определённых слоёв населения, подготовка и выдвижение 

политических кадров, участие в избирательных кампаниях, воспитание преданных членов, 

формирование политической культуры граждан. 

Характерной чертой демократического государства является многопартийность. Партий 

может быть две, как в Англии или Америке, или множество, как в России. Это определяется 

традициями страны. Партии могут различаться по организационному принципу, по 

идеологии, по отношению к власти, по типу членства, по способу деятельности и по шкале 

политического спектра. Партия представляет собой союз единомышленников, который 

является носителем определённой идеологии и который нацелен на завоевание власти. Для 

того, чтобы выразить интересы как можно большего числа избирателей, партии образуют 

фракции. Опорой партии является электорат - избиратели, регулярно отдающие свои голоса 

за данную партию на выборах. 

В результате выборов партия получает определённое число мест в парламенте страны. Чем 

больше мест в парламенте, тем больше возможности у партии оправдать доверие её 

избирателей, и повлиять на принятие законов в стране. Большую роль для избирателей 

играет личность лидера партии, ведь многие избиратели при голосовании ориентируются не 

только на программу партии, но и связывают свои ожидания с харизматичностью 

определённого лидера. Представители политических партий составляют политическую элиту 



страны - группу людей, обладающих влиянием, престижем, непосредственно участвующих в 

принятии решений, связанных с политической властью. 

С крушением тоталитарного режима в СССР и отменой 6 статьи Конституции в РФ стала 

складываться многопартийность. В Конституции РФ 1993 года провозглашено 

идеологическое многообразие. 

Современными политическими партиями России являются Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, 

Патриоты России, Справедливая Россия, Правое дело, РОДП « Яблоко». Правящей партией 

является Единая Россия, которая на протяжении ряда лет принимает в парламенте законы, на 

мой взгляд, способствующие стабилизации государства и консолидации демократических 

общественных сил. 

В нашем государстве запрещены экстремистские политические партии. 

Я не являюсь пока членом какой-либо политической партии, но мне нравится программа 

партии «Единая Россия», поэтому я собираюсь поддерживать эту организацию на выборах. 

Политическая партия, придя к власти, принимает нужные ей законы, но помогают прийти к 

власти партии рядовые избиратели, поэтому каждый должен занимать активную жизненную 

позицию. 

 

Пример эссе на тему: 

Прогресс – это движение по кругу, но все более быстрое.     Л. Левинсон. 

 

Человечество находится в постоянном движении. Развивается наука, техника, человеческий 

разум, и если сравнить первобытность и наши дни, то видно, что человеческое общество 

прогрессирует. 

От первобытного стада мы пришли к государству, от примитивных орудий труда – к 

совершенной технике, и если раньше человек не мог объяснить такие природные явления, 

как гроза или смена года, то к настоящему моменту он уже освоил космос. Исходя из этих 

соображений, я не могу согласиться с точкой зрения Л.Левинсона на прогресс как на 

циклическое движение. На мой взгляд, такое понимание истории означает топтание на месте 

без продвижения вперед, постоянное повторение. 

Время никогда не повернётся вспять, какие бы факторы ни способствовали регрессу. 

Человек всегда решит любую проблему и не допустит вымирания своего рода. 

Конечно, в истории всегда были подъёмы и спады, и поэтому я считаю, что график 

человеческого прогресса – это стремящаяся вверх ломаная линия, в которой подъёмы 

преобладают по величине над спадами, но никак не прямая или круг. В этом можно 

убедиться, вспомнив некоторые исторические или жизненные факты. 

В первую очередь, спады в графике прогресса создают войны. К примеру, Русь начинала 

свою историю как могучее государство, способное опередить любое другое в своём 

развитии. Но в результате татаро-монгольского нашествия оно на многие годы отстало, 

произошёл упадок в культуре, развитии жизни страны. Но, несмотря на всё, Русь встала на 

ноги и продолжала двигаться вперед. 

Во-вторых, прогрессу общества препятствует такая форма организации власти, как 

диктатура. В условиях отсутствия свободы общество не может прогрессировать, человек из 

мыслящего существа превращается в орудие в руках диктатора. Это видно на примере 

фашистской Германии: режим власти Гитлера на десятки лет затормозил политический 

прогресс, развитие свободы и прав человека, демократических институтов власти. 

В-третьих, как ни странно, но иногда спады в развитии общества происходят по вине самого 

человека, т.е. связаны с научно-техническим прогрессом. Многие люди сейчас предпочитают 

общение с машинами человеческому общению. 

В результате уровень гуманности падает. Изобретение ядерных реакторов – это, конечно, 

великое открытие, позволяющее сберегать природные энергоресурсы, но ведь помимо АЭС 

было создано и ядерное оружие, которое принесло неисчислимые беды людям и природе. 

Пример тому – ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, взрыв в Чернобыле. Но все 

же человечество одумалось, осознав реальную угрозу такого оружия: во многих странах 

сейчас действует мораторий на производство ядерного оружия. 

Таким образом, очевиден прогресс человеческого разума и общества в целом и преобладание 



в истории положительных действий людей над их ошибками. Очевидно также и то, что 

общественный прогресс – это не бесконечное движение по кругу, что, в принципе, не может 

считаться прогрессом, 

а движение вперёд и только вперёд. 

 

Пример эссе на тему: 

Религия одна, но в сотне обличий.     Б. Шоу. 

 

Среди предложенных высказываний, я обратила внимание на слова Б.Шоу о том, что 

«Религия одна, но в сотне обличий». В осмыслении этого вопроса я солидарна с автором.  

Дать точного определения религии невозможно. В науке таких формулировок существует 

множество. 

Они зависят от мировоззрения (представления мира) учёных, которые их формируют. 

Если спросить любого человека, что такое религия, то в большинстве случаев он ответит: 

«вера в Бога».  

Слово «религия» буквально обозначает связывание, повторное обращение (к чему либо). 

Религию можно рассматривать с разных сторон: со стороны психологии человека, 

исторической, социальной, но определение этого понятия в решающей степени зависит от 

признания существования или несуществования высших сил, 

то есть Бога и Богов.  

Человек – существо духовное, поэтому очень важное место в его жизни занимает ера. Уже с 

древнейших времён человек обожествлял силы природы, растения и животных, окружающих 

его, веря, что через них высшие силы воздействуют на его жизнь. Магическое отношение к 

слову и движению заставляло человека стремиться к развитию своего эстетического 

(чувственного) восприятия.  

Со временем человеческое общество развивалось, на смену язычеству (иноверчество) 

происходили более развитые формы верований. В мире бытует множество религий. 

Возникает вопрос: почему их много? И в кого верить? 

Ответ на этот вопрос очевиден: люди различны, они живут в непохожих условиях и разных 

частях планеты, по-разному воспринимают окружающее. Так различны и их представления о 

Боге или Богах, о том, каким должен быть культ (религиозное почитание каких-либо 

предметов) многие положения разных верований, нормы нравственности и правила 

богослужения у разных народов в чём-то схожи. Я думаю это вызвано заимствованием 

культур народов друг у друга.  

Если рассмотреть исторический путь человечества, то можно классифицировать религии на : 

родоплеменные древние верования, национально – государственные ( они составляют основу 

религиозной жизни отдельных народов и наций) и мировые ( вышедшие за пределы наций и 

государств, но имеющие огромное число последователей в мире). 

Такими являются три религии: буддизм, ислам и христианство. Так же, верования можно 

разделить на монотеистические (вера в единого Бога) и политеистические ( поклонение 

множеству богов).  

Делая вывод из вышеизложенного – вера всегда была нужна человеку как то духовное 

начало, которое позволяло ему подняться над обыденностью. Выбор веры должен быть 

свободным и сознательным для каждого человека, поскольку, как бы ни отличались между 

собой религии, все они – просто разные формы одного – возвышения человеческой души. 

 

 

Эссе на тему: 

Бизнес-это искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию 

 



СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ: 

БИЗНЕС-ЭТО ИСКУССТВО ИЗВЛЕКАТЬ ДЕНЬГИ ИЗ КАРМАНА ДРУГОГО 

ЧЕЛОВЕКА, НЕ ПРИБЕГАЯ К НАСИЛИЮ. 

 

 
 

Удивительно, как точно М.Амстердам охарактеризовал суть бизнеса с точки зрения 

предпринимателя. Я с ним полностью согласна. Когда человек открывает свое «дело» он 

задается тремя вопросами: что производить, как производить, для кого производить? Что 

производить? Те товары и услуги, которые удовлетворят потребности потребителя. А, если 

потребности в основном удовлетворены, то бизнесмен искусственно создаст новые: лишь бы 

его товар продавался. Легче всего это проиллюстрировать на примере фармацевтического 

бизнеса. Убедите население страны в том, что им не хватает йода- станут покупать Йод-

актив, в том, что всем грозит остеопороз- станут повально пить кальций, который, в свою 

очередь, почти не усваивается организмом. Это ничего, лишь бы больше покупали 

препаратов. Причем, никто насильно не заставляет вас приобретать и употреблять таблетки. 

Через рекламу убедите человека, что у него огромные проблемы со здоровьем, и он сам 

помчится в аптеку, а владельцы этого бизнеса будут только богатеть. По данным 

Госкомстата за последние полгода доходы фармацевтических фирм составили 413,7 

миллионов долларов США, причем почти треть этих доходов потрачена на рекламу- 72,5 

млн долларов. 

Вот менее драматичный пример, как заставить человека купить то, что он вовсе не собирался 

покупать еще минуту назад. Маркетинговые ходы - ценнейшее изобретение экономической 

мысли для предпринимателей. Продавцов специально обучают правилам «ненавязчивого» 

предложения клиентам не очень нужных вещей: на кассах супермаркетов следует 

располагать витрины с мелкими товарами, которые человек может купить, как бы 

мимоходом: шоколадки, жевательные резинки, батарейки, средства против насекомых и т.д. 

Они стоят недорого и в результате человек, пришедший в магазин за хлебом и молоком, 

унесет целую корзину вещей, которые он специально покупать не собирался. Скидки - вот 

еще один из способов усыпить бдительность клиента. Сначала цены искусственно 

завышаются в 3 раза. Товар не пользуется спросом. Потом объявляется льготная распродажа 

со скидкой в 30%. В результате – спрос превышает предложение. В итоге люди покупают 

товар с накруткой в 200%. При этом многие довольны, что им удалось купить что-либо так 

дешево. 

Целые индустрии работают на то, чтобы постоянно поддерживать спрос на высоком уровне. 

Взять производство бытовой химии: шампунь необходим человеку для сохранения 

опрятного вида волос. Вы уже купили шампунь? Вроде бы потребность удовлетворена. А 

кондиционер, для лучшего расчесывания? А бальзам для питания волос? В результате 

потребитель вместо одного флакона парфюмерии купил три. Бизнесмены богатеют. Люди 

довольны. Именно поэтому вытягивание денег из карманов потребителей является 

искусством. Надо применить недюжинную фантазию, чтобы разнообразить маркетинговые 

ходы. Этим занимаются целые отделы креативщиков в каждой компании. Надо раскрутить 

грамотную рекламу, хорошо изучить психологию потребителя. 

Нам, потребителям, остается пожелать не терять бдительности, считать и пересчитывать 

свои деньги, не быть слишком внушаемыми. 

Эссе на тему: 

Нажить много денег - храбрость; сохранить – мудрость, а умело расходовать - искусство 

 



ЭССЕ НА ТЕМУ: 

НАЖИТЬ МНОГО ДЕНЕГ - ХРАБРОСТЬ; СОХРАНИТЬ – МУДРОСТЬ, А УМЕЛО 

РАСХОДОВАТЬ - ИСКУССТВО. 

 

 
 

Я считаю, что нажить много денег – это умение. Что же имел в виду автор изречения, когда 

утверждал, что это – храбрость? Видимо то, что нужно быть очень смелым человеком, чтобы 

подвергнуть себя искушению богатством. Немногие люди без потерь проходят через 

испытание большими деньгами. Россия знает немало примеров, когда выигравшие по 

лотерее миллионы – спивались и очень быстро просаживали все деньги без пользы. 

Рисковать большими деньгами, начиная предпринимательскую деятельность – храбрость. 

Кроме храбрости богачу необходима мудрость, так как большое количество денег 

нуждаются в защите от посягательств других лиц или организаций. Защитить богатство 

способен очень умный человек. 

Деньги – это товар особого рода, выполняющий роль всеобщего эквивалента. Богач должен 

очень хорошо разбираться в экономике и знать функции денег: быть мерой стоимости 

товаров, быть средством обращения, быть средством накопления сокровищ. 

Очевидно, что деньги должны быть вложены в производство в виде инвестиций. Тогда они 

будут и приносить дивиденды их обладателю, и приносить пользу обществу в производстве 

нужных товаров и услуг, создании новых рабочих мест. А закапывать деньги в землю в виде 

кладов недальновидно: нет пользы никому. Неумно также удовлетворять свои амбиции через 

аукционы миллионеров, разгульный образ жизни. 

Зарабатывать большие деньги – талант отдельных личностей. Научить свое богатство 

работать на созидание, а не на разрушение – искусство. Ярким примером на все времена 

служит деятельность мецената Павла Третьякова. 

Я согласен с мнением А.Бертольда в той части, что богатство должно находиться в руках 

высоко нравственных, образованных, воспитанных, стойких к жизненным испытаниям 

людей с большим жизненным опытом. 

Эссе на тему: 

Демократия – это право делать неправильный выбор. Дж. Патрик 

 

ЭССЕ НА ТЕМУ: 

ДЕМОКРАТИЯ – ЭТО ПРАВО ДЕЛАТЬ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР. ДЖ. ПАТРИК. 

 

 
 

Американский журналист и политический деятель Дж. Патрик, автор книги «Смерть Запада» 

характеризует демократию как право свободного выбора, пусть даже иногда ошибочного. Я, 

пожалуй, соглашусь с позицией цитируемого, хотя он указывает не на достоинства 

демократии, а один из ее недостатков. Действительно, демократия, как и любая другая 

политическая система, не лишена недостатков. Еще английский поэт Оскар Уайльд заметил: 

«Демократия есть одурачивание народа при помощи народа ради блага народа». Но лучшего 

политического режима, чем демократия, люди пока не придумали. Демократия, как 

политический режим, то есть система отношений между государством и гражданским 

обществом, характеризуется в первую очередь тем, что источником власти в ней 

рассматривается народ. И он имеет право на ошибку. Люди по разным причинам (под 

воздействием средств массовой информации, под влиянием харизмы политического лидера) 

могут ошибиться в выборе. Но они сами и расплачиваются за свое заблуждение. На мой 

взгляд, американцы ошиблись, выбрав президентом Джорджа Буша-младшего. Он втянул 



США в войну в Ираке, при нем в стране начался финансовый кризис. В ноябре 2008 года 

американцы выбрали молодого и амбициозного претендента от демократической партии 

Барака Обаму. Впервые в истории США президентом стал темнокожий гражданин. С ним 

американцы связывают надежды на исправление ошибок, допущенных предшественником. 

Избиратели России, пользуясь правом прямого, равного, тайного голосования на 

демократических выборах, избрали президентом молодого, но уже опытного политика 

Дмитрия Медведева. Он, как и Владимир Путин, представляют новое поколение российских 

политиков. Сплоченные в команду единомышленников, они намерены сделать нашу страну 

процветающей и комфортной для простых граждан. Я считаю, что демократия – подлинная 

форма проявления политического народовластия. Она предполагает, что каждый гражданин 

несет ответственность за свой выбор, и потому каждый должен ориентироваться в политике, 

быть активным участником общественной жизни страны. 

 

 

СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ: 

СВОБОДА ЕСТЬ ПРАВО ДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТО ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОМ. ШАРЛЬ ЛУИ 

МОНТЕСКЬЕ 

 

 

 

 

Свобода – самостоятельность социальных субъектов, выражающаяся в их способности 

делать свой собственный выбор и действовать в соответствии со своими целями и 

интересами. 

Среди философов существует три подхода к восприятию данного понятия. 

Фаталисты, такие как Демокрит и Томас Гоббс, полагали, что жизнь человека 

предопределена судьбой, роком. Волюнтаристы, представителями которых были Фридрих 

Ницше и Артур Шопенгауэр, считали, что человек пользуется неограниченной свободой и 

может изменить законы природы и общества по своему усмотрению. Марксисты, в свою 

очередь, называли свободу осознанной необходимостью. 

Однако полной свободы не существует. Внешней границей свободы являются законы 

природы и общества, внутренней границей – моральные ограничения. Жить в обществе и 

быть свободным от общества нельзя. Свобода ограничена, а и эти ограничения должны быть 

выражены в установленных государственной властью правилах, регулирующих 

общественные отношения. Как сказал Томас Фуллер: « Закон управляет людьми, разум – 

законом». Я считаю, что отсутствие законов, регулирующих границы свободы, приводит, как 

парадоксально бы это не звучало, к ограничению свободы. Люди, получившие полную 

свободу, начинают нарушать права других людей, что приводит к анархии. Ярким примером 

может послужить ситуация в России в октябре 1917 года. Разорённые деревни, повсеместный 

грабёж, насилие – вот следствие отсутствия реальной власти и закона. 

Для реализации свободы нужны такие условия как необходимый уровень развития общества, 

определённое социальное положение человека, наличие социальных норм, удовлетворяющих 

определённым формам деятельности личности. Критерием свободы человека в обществе 

может служить возможность его самореализации в различных сферах деятельности. 

Я считаю себя свободным человеком. Я имею право на свободу слова, личную 

неприкосновенность, свободу совести. Мои права и свободы гарантированы Конституцией 

Российской Федерации, они охраняются и обеспечиваются государством. Любое 

демократическое государство подразумевает соблюдение прав и свобод человека, а Россия 

стремится стать правовым государством, что подразумевает переход на более высокий 

уровень развития. 

Понятия свобода и закон неразделимы. Закон определяет границы свободы, без которых она 



теряет всякий смысл. Я полностью согласен с высказыванием Франсуа Вольтера Свобода 

состоит в том, чтобы зависеть только от законов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


