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Пояснительная записка 

Методологическая основа рабочей программы ФГОС СОО – системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает:  

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  

На уровне среднего общего образования существенно изменяется функция деятельности 

педагога в связи с переходом в позицию тьюторов, организаторов самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся с максимально возможной опорой на применение и 

использование уже сформированных на уровне основного общего образования универсальных 

учебных действий, личностных качеств, метапредметных знаний, умений и компетенций. 

Поэтому программа предусматривает следующие активные и интерактивные методы и формы 

обучения. Кейс-метод. Задается ситуация (реальная или максимально приближенная к 

реальности). Ученики должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее разрешения, 

выбрать лучшие из возможных решений. Метод проектов предполагает самостоятельный анализ 

заданной ситуации и умение находить решение проблемы. Проектный метод объединяет 

исследовательские, поисковые, творческие методы и приемы обучения по ФГОС. Проблемный 

метод — предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации, проблемного вопроса) и 

поиск решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций (вопросов, явлений). Метод 

развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) — метод, направленный на 

развитие критического (самостоятельного, творческого, логического) мышления. В методике 

предлагается своя структура уроков, состоящая из этапов вызова, осмысления и размышления. 

Эвристический метод — объединяет разнообразные игровые приемы в форме конкурсов, 

деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. Исследовательский метод перекликается с 

проблемным методом обучения. Только здесь учитель сам формулирует проблему. Задача 

учеников — организовать исследовательскую работу по изучению проблемы. Формы учебных 

занятий: Дискуссии, семинары, практикумы, круглые столы, презентации, защита проекта или 

идеи, лекции. Связь образовательного процесса и внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования прослеживается в организации самостоятельной работы и проектной 

деятельности учащихся, работе «Политического клуба» для старшеклассников. 

Элективный курс «Основы политологии» логически связан с таким предметом учебного 

плана, как «Обществознание», «Право», «История», дополнительным учебным предметом 

«Индивидуальный проект». 

Цель курса: углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении общеобразовательных курсов истории и обществознания, а также 

предпрофессиональная подготовка учащихся, желающих продолжить обучение в ВУЗах по 

гуманитарным специальностям. Выявление способностей, склонностей и интересов учащихся на 

основе расширения и углубления знаний в сфере политического развития, умения и навыков 

помогающих ориентироваться в сложностях современной политики. 

Задачи обучения:  
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о сложном и 

противоречивом мире политики. Формирование потребности в знаниях, готовности к 

самообразованию; 

- овладение умениями познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности. Осуществление различных видов коллективной, групповой и индивидуальной 

работы; 

- формирование научного мировоззрения и самостоятельных мировоззренческих позиций. 

Воспитание нравственных качеств, эстетического восприятия мира; 

- развитие памяти, внимания, мышления учащихся. Развитие познавательных интересов, 

положительных мотивов учебной деятельности; 



- формирование опыта практического применения приобретенных знаний и умений 

жизнедеятельности; 

- предпрофессиональная подготовка учащихся, желающих продолжить обучение в ВУЗах 

по гуманитарным специальностям; 

- активизация самоопределения ученика или выбора профессиональной деятельности 

через интерес к данной области знания; 

- создание положительной мотивации обучения на планируемом профиле и знакомство 

учащихся с ведущими понятиями и видами деятельности; 

- активизация познавательной деятельности школьника, повышение информационной и 

коммуникативной компетентностей; 

- формирование познавательных интересов на основе активной жизненной позиции, что 

способствует воспитанию истинного гражданина страны; 

- систематизация начальных знаний по политологии, связь данного элективного курса с 

предметом «Обществознание», «История», «Право». 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчёта 34 учебных часа в 10 

классе и 34 учебных часа в 11 классе. Отражает базовый уровень подготовки учащихся по 

разделам программы. По итогам освоения курса выставляется оценка «зачёт/незачёт». 

Планируемые результаты освоения программы элективного курса «политология»  

Личностные результаты: 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства;  

- воспитание гражданственности и любви к Родине;  

- создание у учащихся целостных представлений о политической жизни общества и 

человека в нем, адекватных современному уровню научных знаний;  

- выработка основ нравственной, правовой, политической культуры;  

- интеграция личности в систему национальных и мировой культур;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами;  

- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов;  

- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности;  

- создание у учащихся целостного понимания роли политического знания в подготовке и 

обосновании политических решений, в обеспечении личностного вклада в общественно-

политическую жизнь. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели;  

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

- определять несколько путей достижения поставленной цели;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

- искать и находить обобщённые способы решения задач;  

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого;  



- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

Предметные результаты: 

- характеризовать сущности власти и политической жизни;  

- выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;  

- характеризовать историю развития политических идей и учений;  

- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности;  

- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  

- раскрывать роль и функции политической системы;  

- характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

- характеризовать демократическую избирательную систему;  

- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства;  

- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;  

- конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе;  

- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике;  

-характеризовать процессы международной политической жизни, геополитическую 

обстановку;  

- характеризовать политический процесс в России, ее место и статус в современном 

политическом мире. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

10 класс (34 ч.) 

Тема № 1. Политика как общественное явление (5 ч.)  

Понятие «политика», причины её возникновения, важнейшие признаки политики. 

Структура политики, её роль в обществе. Функции политики. Политика и мораль. Понятие 

политики. Ее сущностная характеристика. Политика как общественное явление. Происхождение 

и природа политики. Ее основные структурные звенья. Функции политики. Взаимоотношения 

политики с другими сферами общественной жизни. Политика и экономика. Политика и право. 

Политика и мораль. Научная база политики. Политические теории. Основополагающие 

направления политологии и их роль в реконструировании политической реальности. Политика 

как искусство. Учет национального и религиозного факторов в политике.  

Тема № 2. История политических идей и учений (4 ч.)  

Развитие политической мысли в древних обществах (Древний Восток, Древние Греция и 

Рим). Политическая мысль средневековья и эпохи Возрождения. Христианская политическая 

доктрина Августина. Практическая сторона политики у Н. Макиавелли. Политические учения 

нового времени. Формирование и развитие теории демократии. Развитие политических идей на 

рубеже XIX-XX веков. Теория рациональной бюрократии М. Вебера. Политическая мысль 

России с древнейших времен: Владимир Мономах, Иван Пересветов. Специфика российской 

политической мысли. Развитие российской политической мысли в XVII-XIX веках: В.Н. 

Татищев, И.Т. Посошков, Ф. Прокопович; формирование политических идеологий в XIX веке: 



Б.Н. Чичерин, П.И. Новгородцев, С.С. Уваров, А.С. Хомяков, А.Н. Радищев, декабристы, русский 

анархизм и радикализм. Развитие политических идей на рубеже XIX–XX веков. Теория 

рациональной бюрократии М. Вебера.  

Тема № 3. Современная политическая наука (4 ч.)  

Направления в трактовке предмета политологии. Структура политической науки. Методы 

и функции политологии. Проблемы политической науки в досоветский, советский и 

постсоветский периоды. Объект и предмет политологии. Основные категории и понятия науки о 

политике. Специфика политических законов, их взаимосвязь с другими законами социальной 

жизни. Методологические основы политологии. Методы, применяемые политической наукой. 

Природа политических знаний и функции политологии. Место и роль политологии в системе 

социально-гуманитарных наук. Соотношение политологии с философией, историей, 

экономической теорией, теорией государства и права, социологией и другими отраслями знаний. 

Американская, европейская, отечественная и другие политические школы.  

Тема № 4. Политическая власть (4 ч.)  

Теория власти. Определения власти. Ресурсы власти и их типология. Принципы 

организации и функционирования политической власти. Понятия «суверенитет» и 

«легитимность». Типы легитимности. Проблема легитимности власти в России.  

Тема № 5. Политические элиты (3 ч.)  

Понятие «политическая элита». Причины существования политических элит. 

Классическая теория элит В. Парето. Современная политическая элита: источники власти и 

системы отбора. Типы элит. Политическая элита в России (СССР): особенности формирования. 

Понятие «номенклатура». Первые классические концепции элиты, возникшие в конце XIX – 

начале XX вв. (Г. Моска, В. Паретто, Р. Михельса). Современные требования элиты. Решение 

проблемы политической элиты в современном обществе: особенности формирования и динамика 

развития. Основные виды элитарных политических групп и выполняемые ими роли. Факты 

реальной жизни и эмпирические исследования элитарных групп. Социально-классовый состав, 

внутренняя дифференциация, степень открытости или закрытости элитарных групп. Системы 

рекрутирования элит: гильдий и антрепренерская. Качественное обновление элиты. Механизм 

контроля над элитами (выборы, средства массовой информации, опросы общественного мнения, 

группы давления и т. д.).  

Тема №6. Политическое лидерство (4 ч.)  

Понятие политического лидерства. Идея лидерства в истории политической мысли. 

Природа лидерства. Типы лидеров и их функции. Сущность и истоки политического лидерства. 

Мировой и российский опыт. Роль лидера в политике. Лидер и его роль в выборе пути развития 

общества. Основные роли и функциональные типы политических лидеров: лидер-идеолог, лидер-

прагматик, харизматический лидер, лидер-представитель, лидерсоглашатель, лидер-фанатик, 

открытый лидер, лидер-догматик. Имидж политического руководителя: пути его формирования 

и его роль в политической деятельности. Политический волюнтаризм. Культ личности в 

политике. Гарантии его недопущения. Процесс смены лидеров, его основные закономерности. 

Политические портреты видных политических деятелей современности. Политическое 

лидерство в России (СССР): особенности политического лидерства, тенденции развития 

лидерства в России.  

Тема № 7. Политическая система общества (4 ч.)  

Политическая система общества: понятие, назначение и функции. Ее соотношение с 

другими системами общества. Механизм функционирования политической системы. Структура 

и функции политической системы. Типы и формы политических систем. Их структура, элементы 

и институты. Общие и особенные моменты. Краткая характеристика важнейших компонентов 

политической системы: структурных образований, нормативной основы, политического 

сознания и культуры, политических отношений. Стабильность и динамизм в развитии 

политической системы и ее основных компонентов. Политическая система в России: советский 

тип, постсоветский тип. Сущность и основные направления осуществления реформ 

политической системы в России и других странах. Новые видения ее элементов. 

Неоднозначность и противоречивость политических образований.  

Итоговое обобщение по курсу 10 класса (1 ч.). 



11 класс (34 ч.) 

Тема № 1. Политический режим (4 ч.)  

Понятие «политический режим». Принцип легитимности политического режима. Форма 

правления. Избирательные системы. Типы политических режимов: тоталитаризм, авторитаризм, 

демократия. Эволюция политического режима в России (СССР). Понятие «политический 

режим». Политический режим как способ функционирования политической системы. Влияние 

политических режимов на формирование политической системы. Пути, формы, методы и 

средства их установления. Типология и виды политических режимов: тоталитарный, 

авторитарный, демократический. Критерии оценки политических режимов. Зависимость их от 

соотношения государственной и гражданской власти, от разделения властей (законодательной, 

исполнительной и судебной), от эффективности функционирования институтов гражданской 

власти, от взаимодействия социальных и политических структур, от наличия возможности 

реализации политических прав и свобод у граждан и т. д. Понятие «тоталитаризм». Тоталитаризм 

как определенный тип политической системы. Разнообразие теорий тоталитаризма. Причины и 

условия, приводящие общество к тоталитаризму. Основные признаки тоталитаризма. 

Экономические особенности жизни общества и личности при тоталитаризме. Деформация и 

деградация политической жизни при тоталитарном режиме. Социальные слои общества, 

являющиеся опорой тоталитарных режимов. Роль культуры и идеологии в функционировании 

тоталитарного общества. Тоталитаризм как реальный общественный строй и лежащие в его 

основе теоретические модели. Разновидности тоталитарного строя. Общее и особенности в 

развитии тоталитарных режимов. Понятие «авторитаризм». Его промежуточное положение 

между тоталитаризмом и демократией. Ориентация авторитаризма на тоталитарный, либо на 

демократический политический строй. Характерные признаки, присущие авторитарной системе. 

Разновидности авторитарной политической системы: монархическая, деспотическая, 

диктаторские режимы, военные хунты, популистские системы правления и др. Традиционные и 

харизматические способы легитимизации авторитарного правления. Демократия как ценность 

современной цивилизации. Происхождение демократии, ее сущность, содержание, 

общецивилизационные и формационные черты. Исторические типы демократии. Демократия – 

ведущее направление обновления современного мира. Пути демократизации всех сфер жизни 

общества и установления подлинного народовластия. Демократия как проявление единства прав, 

обязанностей, социальной ответственности, свободы, дисциплины и общественного порядка. 

Необходимость защиты демократии.  

Тема № 2. Политика и общество. Гражданское общество (5 ч.)  

Гражданское общество: содержание, предпосылки возникновения и структура. Трактовки 

понятия «гражданское общество» в политической науке: либеральная трактовка (Т. Гоббс, Дж. 

Локк), трактовка Г. Гегеля, К. Маркса, социал-демократическая трактовка И. Шумпетера. 

Конституционализм как режим отношений между обществом и государством. Разновидности 

конституционализма. Формирование гражданского общества в России: трудности и специфика. 

Идея гражданского общества в трудах философов и политологов. Понятие «гражданское 

общество» в современной политической науке. Основные признаки и характерные черты 

гражданского общества. Его структура, важнейшие звенья, функции и принципы 

жизнедеятельности. Механизм становления гражданского общества. Условия его формирования 

и функционирования. Единство процесса становления гражданского общества и правовое 

государство. Правовое государство: теоретическая модель и исторический опыт. Характерные 

особенности правового государства, основные принципы его организации и функционирования. 

Суверенность правового государства. Правовое государство как историческое выражение 

цивилизованного общества. Верховенство права по отношению к власти. Сущность правового 

закона. Разделение властей: идея сдержек и противовесов, разделение труда в осуществлении 

государственной власти. Самостоятельность и независимость законодательно-контрольной, 

исполнительно-распорядительной и судебной деятельности государства в современных 

условиях. Единство и взаимосвязь процессов становления гражданского общества и правового 

государства. Важнейшие документы, закрепляющие основы правового государства и 

гражданского общества в России. Становление гражданского общества и правового государства 

– необходимое условие стабильного развития общества. Конституционализм как режим 



отношений между обществом и государством. Разновидности конституционализма. 

Формирование гражданского общества в России: трудности и специфика.  

Тема № 3. Политические институты (8 ч.)  

Природа, сущность и признаки государства. Функции и устройство государства. Типы 

государств. Тенденции развития государства в России (от СССР к России). Политические партии 

и партийные системы: возникновение и сущность партий. Причины возникновения современных 

партий и их природа. Типология партий и их функций. Российская модель партийной системы 

(Российская империя - СССР - Российская Федерация). Государство как основное звено 

политической системы. Понятие государства, его происхождение, сущность, социальное 

назначение и признаки. Основные направления деятельности государства. Функции государства: 

основные и неосновные, внутренние и внешние. Механизм государства. Характеристики его 

основных структурных образований. Государственный орган, его признаки, компетенция, 

властные полномочия, классификация. Местное управление и самоуправление. Основные 

исторические типы государства. Понятие формы государственного правления. Исторические 

разновидности монархии. Абсолютная монархия как форма правления. Конституционная 

монархия и ее основные виды: дуалистическая и парламентская. Республиканская форма 

правления и ее основные разновидности: президентская (или дуалистическая) и парламентская. 

Формы правления, сочетающие признаки президентской и парламентской республик. Понятие 

формы государственного устройства. Унитарная и федеральная формы государственного 

устройства. Конфедерация. Политические партии и партийные системы. Политические партии – 

специфический элемент политической системы. Их роль и место в политической организации 

общества. Понятие «политические партии», их отличительные признаки от других 

общественных формирований. Основные периоды в историческом развитии политических 

партий. Социально-классовая база и состав политических партий. Функции политических 

партий. Основные признаки построения партий и разновидности партийных организационных 

структур. Партийные документы. Программа партии – важнейший документ, дающий 

представление о целях и задачах партии. Различные подходы к классификации партий: по 

социальному критерию, по идейно-теоретической основе, по методам деятельности, по форме 

законности, по социально-ролевой функции. Партии левые, правые и центристские. 

Международные объединения политических партий. Партии и политические предпочтения 

населения. Тенденция усиления нормативного регулирования деятельности партий. Понятие 

«партийная система» и их основные типы: однопартийные системы (США), многопартийные 

системы с доминирующей партией (Япония, Испания, Португалия), многопартийные системы 

без доминирующей партии (Италия, Германия). Партийные коалиции: правительственные, 

парламентские. Традиции многопартийности в России – опыт и перспективы. Общественно-

политические организации и движения. Понятие и общая характеристика общественно-

политических организаций и движений. Союзы, ассоциации, объединения граждан. Их 

социальная и политическая природа. Типология движений, причины их возникновения, их 

идейно-политические позиции и т. д. Группы давления. Лоббизм в современном политическом 

процессе. Виды заинтересованных групп. Каналы и системы давления на принятие политических 

решений. Профсоюзы и их роль в партийной жизни. Исторические корни возникновения 

профсоюзов, особенности, виды направлений их деятельности. Международные организации 

профсоюзов. Современные молодежные движения. Движения общедемократической 

направленности. Избирательные системы. Избирательная система в РФ. Электоральные 

(избирательные) системы. Основные типы (модели) избирательных систем. Современные 

избирательные системы и их особенности в различных странах. Законодательство об 

избирательной системе. Мажоритарная избирательная система, её разновидности и 

модификации. Преимущества и недостатки мажоритарной избирательной системы. 

Пропорциональная избирательная система и её специфика в различных странах. Преимущества 

и недостатки пропорциональной избирательной системы. Смешанные избирательные системы. 

Многоступенчатые выборы. Политические технологии: определение, место и роль в 

политическом процессе. Технология избирательной кампании. Предвыборная кампания, ее цели 

и задачи. Планирование и организация предвыборной кампании, ее исходный пункт и основные 

этапы. Кандидат на выборную должность как центральная фигура избирательной кампании. Роль 



средств массовой информации в предвыборной кампании. Финансирование избирательных 

кампаний. Организация финансирования избирательных кампаний в разных странах. 

Законодательство о финансировании избирательных кампаний. Структура финансовых затрат на 

проведение избирательных кампаний. Избирательные системы в современной России. Тип 

избирательной системы, используемой в России на выборах в Государственную Думу в 1993 и 

1995, 1999 и 2003 годах. Конституция и законодательство Российской Федерации об 

избирательной системе страны. Закон РФ 1999 года о выборах в Государственную Думу. Пути и 

направления совершенствования российской избирательной системы. Современные концепции 

избирательных систем.  

Тема № 4. Политическая социализация личности (6 ч.)  

Функции и содержание политической социализации. Модели (типы) политической 

социализации. Особенности политической социализации в России. Понятие «политическая 

культура» и его содержание. Типы политической культуры. Подданический тип политической 

культуры в России. Особенности политической культуры переходного типа. Понятие 

«политическое сознание». Сущность, структура, типы и формы политического сознания. 

Индивидуальное и массовое политическое сознание. Уровни политического сознания. 

Обыденное политическое сознание и политическая идеология. Политическое сознание и 

мировоззрение. Взаимосвязь между политическим сознанием и правосознанием. Политическое 

сознание и общественное мнение. Политические настроения, ориентации и установки. 

Политические убеждения и политическая воля. Нравственные и психологические аспекты 

политического сознания. Механизм формирования политического сознания. Роль социальной 

среды: объективных и субъективных факторов, политического образования и воспитания. 

Политические стереотипы и традиции, догмы и предрассудки, слухи и сплетни. Политическое 

сознание и религия. Особенности воздействия различных социальных сил и их партий на 

политическое сознание масс.  

Тема № 5. Политические идеологии (4 ч.)  

Содержание понятия «идеология». Возникновение идеологии и её функции. Типы 

идеологий: критерии классификации. Типы идеологий: либерализм, консерватизм, коммунизм, 

фашизм, социал-демократизм. Формирование идеологических предпочтений в современной 

России.  

Тема № 6. Международная политика (4 ч.)  

Международные отношения и международная политика, субъекты международных 

отношений. Сущность международной политики. Содержание и принципы международной 

политики. Понятия «национальный интерес» и «национальная безопасность». Типология 

международных отношений. Новые тенденции в развитии современных международных 

отношений. Россия в системе международных отношений на современном этапе. Понятие 

«внешняя политика» государства. Международная политическая система и взаимодействие ее 

элементов: основные тенденции в развитии международных отношений и международной 

политики. Ее основные черты, противоречия и направления развития. Российская и зарубежная 

доктрины международных отношений. Национально-государственный интерес на 

международной арене. Понятие национального интереса и национальной безопасности. 

Взаимосвязь внутренней и внешней политики. Основные типы, направления, содержание и 

особенности внешней политики государств и союзов государств. Необходимость учета в 

международных отношениях глобальных проблем, приоритета общечеловеческих ценностей и 

их сочетания с социальноклассовыми и национальными реалиями. Отказ от признания войны 

методом продолжения политики и достижения политических целей. Приоритетность 

политических методов урегулирования международных конфликтов. Политика по преодолению 

экологического кризиса на планете, по международному освоению космоса и Мирового океана, 

решению продовольственной, энергетической, демографической и других актуальных проблем 

человечества. Политическое прогнозирование и его значение для научного предвидения 

тенденций развития политических процессов, разработки долговременной и эффективной 

внутренней и внешней политики. Конфликты как деструктивный элемент общественной 

системы. Т. Парсонс о конфликте как локальной форме заболевания социального организма. 

Американская социология (Л. Козер, Р. Дарендорф) о конфликте как показателе процесса 



развития общества. Антагонистические и неантагонистические конфликты. Статистическая и 

динамическая модели конфликта. Конкурентная ситуация, в которой стороны осознают 

несовместимость своих позиций, и каждая сторона стремится занять позицию, несовместимую с 

желанием другой стороны. Интересы как побудительные мотивы динамической модели. 

Политический конфликт – действие, проявляющееся в давлении на политические структуры с 

целью изменения политики по любым вопросам, затрагивающим интересы социальных групп, 

общественно-политических структур. Вертикальногоризонтальные политические конфликты. 

Внутри- и межсистемные уровни. Формы контроля и управления конфликтами: вытеснение 

(перемещение), урегулирование, разрешение, подавление. Формы терроризма: международный, 

государственный и оппозиционный. Особенности этнического и религиозного терроризма. 

Посредничество и арбитраж как способы противодействия терроризму. Жесткие подходы в 

отношениях с современными террористами. Международный политический процесс как 

совокупность действий и взаимоотношений государств, различного рода межгосударственных 

объединений, а также общественных международных организаций негосударственного 

характера по реализации групповых или общих интересов и целей. Специфика международной 

политики и политического процесса и разнокачественные виды политической активности 

международных субъектов и их взаимоотношений. Субъекты международной политики. 

Государства и их роль в международной политической жизни. Межгосударственные 

объединения: политические, военно-политические, политико-экономические союзы, коалиции, 

блоки. Негосударственные общественно-политические международные организации. 

Национальный интерес – важнейший элемент и относительно самостоятельной фактор 

международного политического процесса. Соотношение государственного и национального 

интересов. Принципы современного международного права: суверенное равенство, уважение 

прав; неприменение силы или угрозы силой; нерушимость границ; территориальная целостность; 

мирное урегулирование споров; невмешательство во внутренние дела; уважение прав человека и 

основных свобод; сотрудничество между государствами; выполнение обязательств по 

международному праву. Задачи российской внешней политики, обеспечивающие ее 

национально-государственные интересы: самоутверждение в качестве главного преемника прав 

и обязательств СССР, сохранение статуса великой державы, охрана территориальной 

целостности Российской Федерации, защита экономических, социальных и гуманитарных прав 

своих граждан, обеспечение национальной безопасности страны. 

Итоговое обобщение по курсу 11 класса (3 ч.) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по элективному курсу «Политология» 

10 класс  

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Политика как общественное явление 5 

2 История политических идей и учений 4 

3 Современная политическая наука 4 

4 Политическая власть 4 

5 Политическая элита 4 

6 Политическое лидерство 5 

7 Политическая система общества 5 

8 Уроки итогового повторения 3 

 Итого 34 
 

11 класс  

№ Название раздела Количество 

часов 



1 Политический режим 4 

2 Политика и общество. Гражданское общество 5 

3 Политические институты 8 

4 Политическая социализация личности 6 

5 Политические идеологии 4 

6 Международная политика 4 

7 Уроки итогового повторения 3 

Итого 34 

 

Критерии оценивания по элективному курсу «Политология» 

 
 

Критерии оценивания устных ответов: 

Оценка 

«зачтено» 

учащийся раскрыл содержание материала в полном объёме без ошибок (или 

допустив несущественные ошибки, один-два недочёта при освещении 

основного содержания ответа), изложил материал грамотным языком в 

определённой логической последовательности, используя терминологию, 

факты и аргументы, даты, определения и др., показал умения иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами. При ответе на 

дополнительные вопросы учащийся недопустил ни одной ошибки или допустил 

не более двух. При ответе не использовались учебные пособия, тетради и т.д. 

Оценка 

«незачтено» 

учащийся не раскрыл содержание учебного материала, продемонстрировал 

незнание и (или) непонимание наиболее важной части учебного материала, 

допустил более двух ошибок в изложении фактов, определении понятий, в 

суждениях и выводах, или учащийся сообщил о неготовности к ответу на уроке. 

Речь непоследовательная, аргументация слабая. При ответе использовались 

учебные пособия, тетради и т.д.  

Критерии оценивания письменных работ (% от общего количества баллов за работу): 

Оценка 

«зачтено» 
60 – 100% 

Оценка 

«незачтено» 
0 – 59% 

 

 


