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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностными результатами изучения элективного курса «Глобальный мир»  являются:  

умение  соотносить  поступки  с  принятыми  нормами  морали; 

умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения  в жизни человека;    

умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

Метапредметные  результаты    включают  следующие  умения  и  навыки:  

— умение выполнять познавательные задания на использование элементов 

причинноследственных  связей;  

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; — умение 

использовать наглядные формы представления информации в качестве источника 

социальных и правовых знаний  

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного);   

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

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

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

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно);  

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

просмотровое, поисковое и др.);  

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

восприятие языка средств массовой информации;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;   

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»);  

  

Предметные результаты изучения обществознания включают:  

—  определение  роли  духовных  ценностей  в  обществе;  

— умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами;  

— выявление сущностных характеристик религии и её роли в  культурной жизни;  

— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; — 

умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- раскрытие закономерностей в общественной жизни в условиях глобализации, 

преодоление отрывочного характера получаемых знаний, их систематизация и 

осмысление с учетом современных требований и научных достижений;   
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- изучение своеобразия общественной жизни России на примерах истории и 

современности в сравнительном анализе с другими странами мира;   

- выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального  развития;  

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и  последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем; В 

результате изучения элективного курса  на  уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится: –Общество как сложная динамическая система  

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся  (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и   институтов;  

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных  изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;  

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию, интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных и неадаптированных текстов;  

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах, переводить ее из одной знаковой системы в другую; - 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов;  

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам  

-оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук;  

  

Выпускник  на  базовом  уровне  получит  возможность  научиться:  

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в  повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;  

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом;  

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;  

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица).  
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 Критерии оценивания  

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний, учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учет 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

     Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории. 

% 

выполнения 
0-39 40-59 60-79 80-100  
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Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

СОДЕЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

Введение в курс «Глобальный  мир XXI века»   

Мир в современную эпоху. Процесс глобализации — его пути и направления. 

Общественные перемены, связанные с глобализацией. Центры силы в глобальном мире. 

Место России в современном мире. Основные проблемы, существующие в современном 

мире.   

Раздел 1. Человек и общество  

 

Особенности человека. Происхождение человека. Человек —существо общественное. 

Уникальное и универсальное в природе человека. Преобразование человеком природы в 

соответствии со своими потребностями. Общество как условие появления человека и 

результат его деятельности. Функции общества — адаптация, хозяйствование, 

координация, целеполагание, сохранение идентичности. Подсистемы общества — 

культура, экономика, политика, право. Направление и характер развития человечества — 

этапы эволюции человеческих обществ. Традиционные (аграрные), индустриальные и 

постиндустриальные (информационные) общества. Основные характеристики обществ 

разного типа. Особенности функционирования общественных подсистем в каждом из 

типов обществ. Сознание и отношение к миру. Индивидуальное и общественное сознание. 

Общественное сознание и типы обществ. Единство форм общественного сознания в 

традиционных обществах. Влияние религиозных представлений на научные взгляды. 

История человечества — история обществ разных типов. Роль сознания в общественной 

жизни. Формы общественного сознания и типы обществ. 

 

Раздел 2. Образы человечества в культурных традициях и современных социально-

политических теория  

 

Единство человечества. Взаимосвязи народов в современном глобальном мире. Россия в 

современном мире. Становление российской государственности. Древнерусское 

государство. Норманисты и антинорманисты о начале российской государственности. 

Влияние принятия христианства на развитие российской государственности. 

Общеславянская письменность.  

Раскол внутри христианства и славянский мир. Русские земли: от раздробленности  

к централизации. Влияние зависимости русских земель на государственность в нашей 

стране. Становление централизованного государства. Концепция «Москва — Третий 

Рим». Споры между нестяжателями и иосифлянами. Смутное время и появление новой 

династии в России. Церковный раскол и его значение. Российская империя. Коренные 

изменения в государственной структуре при Петре I. Отечественная война 1812 г. и 

лидерские позиции России в мире. Западники и славянофилы. Российский опыт 

универсального взгляда на развитие общества. Учение о Богочеловечестве В. С. 

Соловьева. Учение Л. Н. Толстого. Проект построения коммунизма ХХ века. Большевизм 

и мировая революция.  
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Единство в разнообразии: особые пути к новому мироустройству. Лидерство в глобальном 

мире. Индийский путь к объединенному человечеству — от идеи мирного 

сосуществования к практике ненасилия. Борьба М. Ганди за права индийцев. Пацифизм. 

Гражданское неповиновение и пассивное сопротивление.  

Китайская традиция: опыт всемирного влияния через самодостаточность. Роль 

конфуцианства и даосизма. Достижения китайской цивилизации. Процесс модернизации в 

Китае в XIX—XX веках. Коммунистическое строительство в Китайской Народной 

Республике. Стратегия «большого скачка». Культурная революция в Китае. Латинская 

Америка: к справедливому мироустройству через «теологию освобождения». Идея 

единого человечества в исламской цивилизации. Возникновение ислама. Становление 

исламской цивилизации. Конфликтислама и христианства. Запад, исламский мир и 

Россия. Человек и человечество — открытия западной цивилизации. От Римской империи 

к Священной Римской империи. Великие географические открытия и изменения 

миропонимания европейцев. Влияние протестантской этики на развитие западной 

цивилизации. Возрастание влияния науки. Просвещение. Марксистские теории развития. 

Возникновение марксизма в XIX веке. К. Маркс и Ф. Энгельс. Основные положения 

теории классовой борьбы. Социалдемократическое движение в XIX—начале ХХ века. 

Победа большевиков в России.  

 Раздел 3. Что нас разделяет   

Культура: понятие, многообразие, формы. Социализация как фактор сохранения 

культуры. Факторы, влияющие на социализацию. Традиции и культура. Виды культуры — 

материальная, духовная и социальная. Политическая культура и ее составляющие.  

Роль политической культуры в общественной жизни. Культурная унификация. Влияние 

глобализации на культуру. Государство и политическая культура. Внутренний и внешний 

суверенитет государства. Нации и национальности. Национальное государство. 

Этнические факторы в государственном развитии.  

Национальный фактор во внутригосударственных и межгосударственных конфликтах. 

Национализм и патриотизм. Опасность шовинизма.  

Религии в культурах мира. Распространение религиозных конфессий на Земле. Мировые 

религии. Разделение жизни на мирскую и церковную. Представления о спасении души и 

загробной жизни. Индивидуалистический и миссионерский взгляды на распространение 

религии. Влияние религии на государственное устройство и политику. Теократические 

режимы. Соотношение духовной и светской властей.  

Многообразие культур — многообразие языков. Языковые сообщества. Государственные 

языки. Языковые анклавы. Языковые меньшинства. Распространение языков в мире и 

языковая политика. Причины современных конфликтов и пути их преодоления.  

Последствия распространения миграции в современном мире. Практика «плавильного 

котла» и мультикультурализм. Культурные различия и современные конфликты. Бытовой 

расизм. Экстремистские формы протеста против неравенства. Религия и язык как факторы 

взаимодействия народов. Язык и религия как факторы сохранения культуры.  

  

Раздел 4. Мир после крупнейшей геополитической  катастрофы ХХ века 

   

Ялтинская система мироустройства. Создание Организации Объединенных Наций. 

Глобальный конфликт двух систем — социализма и капитализма. Двухполюсная система 
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мира — СССР и США. Основные блоки, противостоящие друг другу. Сверхдержавы и 

страны «третьего мира». Локальные конфликты. Гонка вооружений. Роль ядерного 

оружия в «холодной войне». Карибский кризис. Усиление влияния исламского мира. 

Нефть и мировое лидерство. СССР и нефть. Нефтедоллары. Рост зависимости СССР от 

торговли энергетическим сырьем. Мировая система биржевой торговли нефтью. 

Экономическое соревнование сверхдержав. «Косметический ремонт» социалистической 

экономики — перестройка. Распад социалистического лагеря. «Бархатные революции» в 

Восточной Европе. Прекращение существования СССР.  

Появление новых центров силы. Невозможность глобального доминирования в 

современном мире. Появление Европейского союза и его роль в новом миропорядке.  

Распад СССР и новая геополитическая ситуация. Политические противоречия после 

распада биполярной (двухполюсной) системы отношений. Роль исламских стран в 

современном мировом развитии. Демократическая система в современном политическом 

развитии. Основные характеристики демократии. Недостатки демократии. Испытания 

демократии в современном мире. Столкновения различных демократических ценностей 

друг с другом. Возможности государственного контроля над гражданами. Единое бизнес-

пространство в глобальном мире. Появление транснациональных корпораций. Влияние 

производства на экологическую ситуацию. Монополии в экономике. Влияние 

глобализации на социальную ситуацию в разных странах. Борьба с бедностью и голодом. 

«Холодная война»: ее итоги и последствия для мирового сообщества. Вопрос о 

победителе в «холодной войне». Влияние нефти на современные внешнеполитические 

отношения. Новые «центры силы» в современном мире. Испытания демократии и рынка.  

Феномен мирового лидерства США. Соединенные Штаты после «холодной войны». 

Стратегия национальной безопасности страны и понимание ею своей роли в мире.  

События 11 сентября 2001 года и борьба с международным терроризмом. 

Неоконсерваторы о распространении американских ценностей. Может ли демократия 

быть товаром для экспорта? Стратегии американских элит в ответах на возникающие 

угрозы безопасности. Геополитические интересы США. Стандарты демократии и их 

понимание. Политика США на постсоветском пространстве. Позиция в арабо-

израильском конфликте. Геополитические конкуренты. Отношения с политическими 

союзниками. Зоны особого внимания во внешней политике США. Военные операции в 

Афганистане и Ираке. Россия в глобальной конкуренции. Понимание национальной 

безопасности в России. Укрепление государственности и приоритет внутреннего развития 

страны. Модернизация государственного механизма как приоритетное направление. 

Интересы России по Концепции национальной безопасности. Основные задачи 

внутреннего развития. Отношение к современным военным угрозам.  

Угрозы национальной безопасности России и предполагаемые ответы.  

Участие России в определении глобальной повестки дня. Суверенная демократия. 

Невозможность политики изоляционизма в глобальном мире. Ориентация на 

многополярность современного мира. Многовекторность внешней политики России. 

Политика на постсоветском пространстве — успехи и трудности взаимодействия. 

Организация договора о коллективной безопасности. Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС). Характеристики России как энергетической сверхдержавы. 

«Сырьевое проклятие» или потенциал экономического развития? Россия на мировом 

энергетическом рынке. Энергетический суверенитет. Европейский союз и его миссия. 

«Старая» и «новая» Европа.  
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Отношения России и Евросоюза — возможности стратегического партнерства. Развитие 

атомной энергетики в Европе. Демографическая ситуация в Европе. Последствия 

расширения миграционных процессов. Сложности европейской интеграции. Единая 

валюта — евро и ее влияние на экономику. Перспективы развития Евросоюза.  

Китай на пути к глобальной державе. От регионального лидера к глобальному игроку. 

Внутренние ограничения экономического развития. Социальные проблемы. 

Демографическая ситуация. Лидерские амбиции Китая. Стратегия национального 

развития Китая. Идея «четырех модернизаций». Цена высоких темпов экономического 

развития страны. Ограниченность ресурсной базы. 

 

Раздел 5. Россия в глобальном мире  

 

Угрозы и вызовы для России в ХХI веке. Факторы, влияющие на будущее России. 

Условия существования цивилизаций. Ответ на имеющийся вызов. Демографический 

вызов. Массовая миграция и ее последствия. Дефицит рабочей силы. Экологический 

вызов. Возможности создания экологически безопасной модели хозяйствования. 

Экологические стандарты. Уникальные экономические ресурсы России. Ответственная 

экологическая политика.  

Итоговое повторение   

Общественное многообразие современного мира. Типы обществ. Роль глобализации в 

изменениях обществ и индивидуального сознания. Попытки осмысления единства 

человечества в истории. Общечеловеческие ценности в истории российской цивилизации. 

Многообразие культур в современном мире. Современные конфликты. Взаимодействие 

культур. Роль религии в общественной жизни.  
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