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Пояснительная записка

Программа элективного курса « Изменение взглядов на человека и
общество на разных этапах общественного развития» предназначена для
учащихся 10-11 классов, изучающих предмет обществознание. Программа
дает возможность ученикам, выбравшим социально-гуманитарное или
социально- экономическое направление расширить свои знания по
обществознанию, рассмотреть отдельные вопросы социальной философии.

Реализация программы элективного курса учитывает специфику и
возможности ОУ. Курс изучается 1 час в неделю: 17 часов в 10 классе и 16
часов в 11 классе.

Изучение дополнительных курсов, по выбору обучающихся должно
обеспечить:
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении
среднего общего образования;

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
развитие навыков самообразования;

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области
научного знания или вида деятельности; совершенствование имеющегося и
приобретение нового опыта познавательной деятельности,
профессионального самоопределения обучающихся.

Результаты изучения дополнительных курсов по выбору обучающихся
должны отражать:

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;



2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем,
осознанному использованию информационных и коммуникационных
технологий, самоорганизации и саморегуляции;

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности
поддерживать избранное направление образования;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Цели курса состоят в том, чтобы средствами элективного курс активно
содействовать:

формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню научных знаний о нем; освоению обучающимися
знаний о различных подходах к пониманию общества и человека, знаний о
становлении общественных наук.

развитию личности, углублению интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности.

овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников
и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать,
анализировать полученные данные;

формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной позиции в общественной жизни.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

Личностные результаты освоения обучающимися программы должны
отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться
сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных
ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного
опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:



Гражданского воспитания:
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических
и демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам;
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их
функциями и назначением;
Патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее
многонационального народа России;
ценностное отношение к государственным символам, историческому и
природному наследию, памятникам, традициям народов России;
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;

Духовно-нравственного воспитания:
сформированность нравственного сознания, этического поведения;
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения,
ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности;
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с
традициями народов России.

Эстетического воспитания:
эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического
творчества, общественных отношений;
стремление проявлять качества творческой личности.

Физического воспитания:
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного
отношения к своему здоровью, потребность в физическом
совершенствовании;

Трудового воспитания:
готовность к активной социально направленной деятельности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;



готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении
жизни.

Экологического воспитания:
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды,
осознание глобального характера экологических проблем;
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

Ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки, включая социальные науки, и общественной практики,
основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в
поликультурном мире;
совершенствование языковой и читательской культуры как средства
взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое
развитие человека, включая понимание языка социально-экономической и
политической коммуникации;
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе;
мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на
протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин.

В процессе достижения личностных результатов освоения самосознания,
включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть
направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в
себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений;
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать
ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к
эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих
возможностей;
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние
других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к
сочувствию и сопереживанию;
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с
другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Овладение универсальными учебными познавательными
действиями

Базовые логические действия:
 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную

проблему, рассматривать ее всесторонне;
 устанавливать существенный признак или основания для сравнения,

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и
процессов;

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и
критерии их достижения;

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых
социальных явлениях и процессах;

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов
деятельности), оценивать соответствие результатов целям, оценивать
риски последствий деятельности;

 координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в
том числе учебно-познавательных.

Базовые исследовательские действия:
 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной

деятельности, навыки разрешения проблем;
 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску

методов решения практических задач, применению различных
методов социального познания;

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его
интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных
ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных
проектов;

 формировать научный тип мышления, применять научную
терминологию, ключевые понятия и методы социальных наук;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и
процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать



гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих
утверждений, задавать параметры и критерии решения;

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи,
критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в
новых условиях;

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания
социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать
приобретенный опыт;

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и
процессах в познавательную и практическую области
жизнедеятельности;

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей;
 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;
 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения.
Работа с информацией:
 владеть навыками получения социальной информации из источников

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,
систематизацию и интерпретацию информации различных видов и
форм представления;

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения
информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму
представления и визуализации;

 оценивать достоверность, легитимность информации различных
видов и форм представления (в том числе полученной из интернет-
источников), ее соответствие правовым и морально-этическим
нормам;

 использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

 владеть навыками распознавания и защиты информации,
информационной безопасности личности.

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Общение:
 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;



 распознавать невербальные средства общения, понимать значение
социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных
ситуаций и смягчать конфликты;

 владеть различными способами общения и взаимодействия;
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные
ситуации;

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием
языковых средств.

Совместная деятельность:
 понимать и использовать преимущества командной и

индивидуальной работы;
 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих

интересов и возможностей каждого члена коллектива;
 принимать цели совместной деятельности, организовывать и

координировать действия по ее достижению: составлять план
действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать
результаты совместной работы;

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника
команды в общий результат по разработанным критериям;

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты,
оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической
значимости;

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных
ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть
инициативным.

3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деятельности и в жизненных ситуациях;

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом
имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и
практической деятельности, в межличностных отношениях;

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;
 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при

наличии альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать
ответственность за принятое решение;



 оценивать приобретенный опыт;
 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный
и культурный уровень.

Самоконтроль:
 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность,

оценивать соответствие результатов целям;
 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации,
выбора верного решения;

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их
снижению;

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов
деятельности.

Принятие себя и других:
 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;
 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов

деятельности;
 признавать свое право и право других на ошибки;
 развивать способность понимать мир с позиции другого человека.

Предметными результатами являются

сформированность знаний о взглядах и концепциях объясняющих
происхождение человека, общества и государства, их развитие;

сформированность знаний о становлении общественных наук;

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук и социальной
философии;

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа.

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать
примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи подсистем и элементов общества; материальной и духовной
культуры;



характеризовать причины и последствия преобразований в духовной,
экономической сферах жизни российского общества; противоречивого
характера общественного прогресса; глобализации; культурного
многообразия современного общества;

Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в
социальных науках,

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников,
вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения
недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные
компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы,
оценочные суждения,

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с
опорой на полученные знания об обществе, представлять ее результаты в
виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и
междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и
письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам,

Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с
представителями других национальностей и культур в целях успешного
выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных
общественных событиях, определения личной гражданской позиции,
осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного
образования; использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении различных задач при изучении разделов «Человек в
обществе», «Духовная культура»

Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных
знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни
общества, собственные суждения и аргументы по проблемам влияния
социокультурных факторов на формирование личности; противоречивых
последствий глобализации.

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества;
многообразии путей и форм общественного развития;

Оценивать социальную информацию по проблемам развития
современного общества, общественного и индивидуального сознания,
потребностей и интересов личности, научного познания в социально-



гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в
том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять
степень достоверности информации; соотносить различные оценки
социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать
оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения
социальных норм.
оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения
ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права

Содержание курса

Социально гуманитарные знания и профессиональная деятельность.
Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и
отличия. Социальные науки, их классификация. Место философии в системе
обществознания. Основные специальности в области социально-
гуманитарного знания Профессиональные образовательные учреждения
социально-гуманитарного профиля. Основные профессии, связанные с
социально-гуманитарными знаниями.

Философия человека.

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат
биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть
человеком. Духовный мир личности.

Древний мир. Взгляды на человека и общество.

Мифология и религия как формы культуры. Взгляд на человека и общество с
позиций мыслителей древнего Востока. Древняя Индия: Буддизм. Древний
Китай: даосизм, конфуцианство. Проблема бытия человека и общества в
философии Древней Греции и Рима. Доклассический период Греческой



философии. Философия Платона и Аристотеля, их концепции государства и
общества. Философия эллинизма.

Взгляды на человека и общество в средневековье, новое время.

Теологическая философия средних веков. Эпоха Возрождения. Гуманизм.
Взгляд на государство Н. Макиавелли.

Общество в представлениях социалистов-утопистов (Т. Мор Т. Кампанелла).
Социалистические идеи Р.Оуэна, Ш. Фурье.
Теория общественного договора и разделения властей. Т. Гоббс, Д. Локк, Ш.
Монтескье.
Человек и общество в идеях деятелей эпохи Просвещения. Взгляды на
общество А. Смита и Д. Риккардо. Социологическая концепция Конта. К.
Маркс. Формационный подход понимания общества. Теория
цивилизационного развития. О. Шпенглер, А. Тойнби, Н.Я. Данилевский.
П.А. Сорокин. Общественная мысль России. М.В. Ломоносов. Западники и
славянофилы.

Взгляды на человека и общество в 20 веке. Общество на современном
этапе развития.

Линейно стадийный подход. Взгляды Э. Тоффлера, Д. Белла. Теории
происхождения государства в конце 19-20 веков. Теория насилия,
ирригационная теория. Социальное государство. Мультикультурализм.
Современное общество. Прогресс и его противоречия. Глобализация и
глобальные проблемы. Человек в эпоху глобализации.

Тематическое планирование

Класс Тема Всего часов

10 Введение 1 ч



10 Социально гуманитарные знания и профессиональная
деятельность.

2ч

10 Философия человека. 6ч

10 Древний мир. Взгляды на человека и общество. 5ч

10 Взгляды на человека и общество в средневековье, новое
время.

2 ч

10 Повторение 1ч

11 Введение 1ч

11 Взгляды на человека и общество в средневековье, новое
время.

9 ч

11 Взгляды на человека и общество в 20 веке. Общество на
современном этапе развития

4 ч

11 Повторение 2ч

Всего 33
часов


