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Введение 

Методические рекомендации по преподаванию общеобразовательной дисциплины 

«Обществознание» при реализации программ среднего профессионального образования ос-

новывается на общих подходах, заявленных в «Методике преподавания общеобразователь-

ной учебной дисциплины (предмета) «Обществознание» с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования, предусматривающая интенсивную общеобразовательную 

подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих професси-

ональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и элек-

тронного обучения». 

Комплекс методического сопровождения курса Обществознания включает ряд компо-

нентов, представленных в таблице 1 

ПРП УМК ФОС 

 Место общеобразовательной 

дисциплины 

 Структура и содержание 

дисциплины 

 Тематическое планирование 

 Опорные конспекты 

 Технологические карты 

 Стартовая диагностика 

 Организация текущей оценки 

 Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 

Методические рекомендации позволяют системно подойти к использованию всего 

комплекса наработанного методического сопровождения курса: примерной рабочей про-

граммы общеобразовательной дисциплины «Обществознание»; опорных конспектов и тех-

нологических карт; фонда оценочных средств. 

Освоение программы общеобразовательной дисциплины направлено как на достиже-

ние предметных образовательных результатов, так и на формирование общих компетенций. 

Общие компетенции, универсальные для всех направлений подготовки среднего професси-

онального образования, являются важной составляющей результатов освоения образова-

тельных программ, и обществознание вносит существенный вклад в этот процесс. 

В ходе формирования общих компетенций освоение содержания общеобразователь-

ной учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает наряду с усвоением предметных 

знаний освоение социальных норм, способов познавательной и практической деятельности, 

системы гуманистических и демократических отношений и ценностей, формирование уме-

ний, необходимых для осуществления типичных видов деятельности гражданина. Значи-

тельна роль курса в становлении существенных элементов социальной, нравственной, пра-

вовой, экономической, политической культуры. Практическая направленность и функцио-

нальная составляющая изучения учебной дисциплины «Обществознание» связана с форми-

рованием опыта применения полученных знаний, умений, отношений и ценностей в раз-

личных жизненных ситуациях, в том числе и в профессиональной деятельности. Это обес-

печивает вклад дисциплины в формирование функциональной грамотности обучающихся. 

Усвоение знаний, умений, отношений и ценностей как взаимосвязанных элементов 

содержания дисциплины, а также их применение к типичным жизненным ситуациям в сво-

ей совокупности составляет образовательный потенциал дисциплины «Обществознание» и 

обеспечивает возможность формирования восьми общих компетенций из девяти заявлен-

ных во ФГОС СПО: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации инфор-

мации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельно-
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сти; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, приме-

нять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

1. Реализация задач интенсификации общеобразовательной подготовки при 

изучении дисциплины «Обществознание» 

Интенсификация образовательного процесса при осуществлении общеобразователь-

ной подготовки, в том числе при освоении дисциплины «Обществознание» диктуется двумя 

условиями. 

Во - первых, программа общеобразовательной подготовки по учебной дисциплине 

«Обществознание» в рамках СПО должна соответствовать требованиям, предъявляемым во 

ФГОС СОО. В то же время существует значительная разница в количестве выделяемых на 

программу часов в общеобразовательной школе и в СПО: так, например, на освоение базо-

вого курса обществознания при реализации программ СОО выделяется 136 часов, при осво-

ении этого же курса в рамках программ СПО - 108 часа. В этой связи становится актуальной 

интенсификация образовательного процесса - освоение большого объема учебного содер-

жания в менее продолжительный по сравнению с общеобразовательной школой период, что 

в свою очередь позволит обучающимся: 

■ овладеть системой знаний о человеке и об обществе, о взаимоотношении человека с 

природой, с другими людьми, обществом в целом; 

■ сформировать практические навыки, которые необходимы каждому человеку, всту-

пающему в самостоятельную жизнь, и умения, способствующие осуществлению типичных 

социальных ролей в современном мире, решению повседневных бытовых задач в общении с 

другими людьми. 

Интенсификации образовательного процесса, с одной стороны, способствует реализа-

ция системно-деятельностного подхода, который обеспечивает активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся, учёт их индивидуальных особенностей, кон-

струирование развивающей среды, воспитание и развитие личности обучающихся; форми-

рование у обучающихся готовности к саморазвитию. С другой стороны, реализация лич-

ностно-дифференцированного подхода позволяет сформировать у обучающихся ценностно-

смысловые установки, учесть направление подготовки, использовать потенциал групповой 

работы, учесть индивидуальные образовательные достижения обучающихся и, таким обра-
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зом, создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей обучаю-

щихся образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Общие подходы к интенсификации образовательного процесса в СПО заявлены в 

««Методике преподавания общеобразовательной дисциплины «Обществознание»»
1
. 

Интенсивную общеобразовательную подготовку обеспечивают: 

■ интеграция содержания в контексте взаимосвязей разделов курса, а также с содер-

жанием других учебных дисциплин на основе реализации междисциплинарных связей, с 

учетом профессиональной направленности получаемой специальности или профессии (в 

том числе за счет сокращения времени на изучение определённых; 

■ разделов с учётом детального представления входящих в него тем в содержании 

других дисциплин); 

■ отбор приемов, методов, технологий, позволяющих интенсифицировать учебный 

процесс. 

Рассмотрим каждый из названных общих подходов. 

Интеграция содержания в контексте взаимосвязей разделов курса, а также с со-

держанием других учебных дисциплин на основе реализации междисциплинарных 

связей, с учетом профессиональной направленности получаемой специальности или 

профессии (в том числе за счет сокращения времени на изучение определённых разде-

лов с учётом детального представления входящих в него тем в содержании других 

дисциплин). 

Реализация задач интеграции обществоведческого содержания, с одной стороны, свя-

зана с самим характером курса, с другой стороны - интеграция содержания обществоведче-

ского образования сопряжена с пристраиванием междисциплинарных связей с другими 

дисциплинами учебного плана. Таким образом, можно говорить о внутренней и внешней 

интеграции. 

Внутренняя интеграция в рамках содержания общеобразовательной дисциплины 

напрямую связана с целостностью курса «Обществознание», которая обеспечивается предъ-

явлением шести содержательных разделов (отражающих разные социально-гуманитарные 

области знания): «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь об-

щества», «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование обще-

ственных отношений в Российской Федерации». Предметом рассмотрения в разных содер-

жательных разделах зачастую являются одни и те же социальные объекты, в том числе, со-

циальные институты, а аспект рассмотрения, содержательные акценты, отличаются. 

Например, семья как социальный объект получает свое рассмотрение в блоке «Чело-

век в обществе» как один из наиважнейших факторов социализации человека. В разделе 

«Духовная культура» предметом рассмотрения становятся семейные ценности. В разделе 

«Экономическая жизнь общества» рассматриваются экономическая и хозяйственная функ-

ции семьи, в том числе связанные со знакомством с алгоритмами рационального ведения 

домохозяйств. В разделе «Социальная сфера» семья рассматривается в целостном выраже-

нии ее социальных функций. При изучении раздела «Политическая сфера» обучающиеся 

                                                           
1
  «Методика преподавания общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Общество-

знание» с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального обра-

зования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающая интенсивную 

общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответ-

ствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанци-

онного и электронного обучения», с . 25-34 
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обращаются к вопросам социальной политики Российской Федерации, вопросам поддержки 

материнства и детства. Отдельным вопросом рассмотрения в разделе «Правовое регулиро-

вание общественных отношений в Российской Федерации» являются семейные правоотно-

шения. При этом программа изучения Обществознания в СПО существенно ограничена по 

времени. В этой связи рассмотрение целостного объекта целесообразно проводить с учетом 

аспектов, рассмотренных ранее, отражая уже усвоенный материал в тематических матри-

цах, электронных страницах, схемах, каждая из которых посвящена конкретному социаль-

ному объекту. Переход от аспектной к объектной логике изучения обществоведческого ма-

териала позволит решать задачи интенсификации более успешно. 

Значительные возможности интенсификации обеспечивает опора на междисципли-

нарные связи, учитывающие общий предмет изучения в рамках содержания нескольких со-

циально-гуманитарных дисциплин общеобразовательного цикла. 

Отбор приемов, методов, технологий, позволяющих интенсифицировать учеб-

ный процесс. 

Решая задачи интенсификации, педагогу целесообразно использовать определенные 

методы, технологии, приёмы. 

Неоднозначность, а зачастую и противоречивость определенных позиций, диалогич-

ность суждений являются специфическими характеристиками дисциплины. Включение в 

учебный процесс метода проблемного обучения (дискуссионный, коммуникативный метод) 

не только активизирует познавательные процессы, ориентированные на предметные резуль-

таты, не только обращается к формированию широчайшего спектра метапредметных и лич-

ностных образовательных результатов, но и содержит определенный потенциал интенсифи-

кации учебного процесса. С самых первых тем в учебный процесс целесообразно включать 

задания, построенные на методе проблемного обучения, позволяющие видеть открытые во-

просы, разные точки зрения, различные оценки и мнения, различать их в потоке социальной 

информации и минимизировать время, отводимое на изложение данной особенности обще-

ствоведческого материала в процессе проведения лекций. Например, изучая тему «Обще-

ство и общественные отношения. Развитие общества», обучающимся можно предложить 

найти в сети интернет противоположные точки зрения на проблемы: 

■ процесс цифровизации и влияние массовых коммуникаций на все сферы жизни об-

щества, 

■ глобализация и ее последствия, 

■ отношение к общественному прогрессу. 

При изучении обществознания целесообразно обращение к заданиям проектного типа. 

Особенностью проектных заданий является наличие конкретного проектного продукта, ко-

торый возможно создать в ходе занятия как индивидуально, так и в группе: памятки, реко-

мендации, руководства, плакаты, мини-сценарии и пр. Составление такого «продукта» поз-

воляет систематизировать полученную информацию и освоить определенные алгоритмы 

действий. Презентация таких «продуктов» обучающимися друг другу позволяет сэкономить 

время на трудоемком пути формулирования практических выводов по той или иной теме. 

В материалах технологических карт и опорных конспектов можно найти проектные 

задания, связанные с созданием сборника высказываний/ интересных историй о влиянии 

трудовой деятельности человека на изменение его статуса (тема «Социальная структура 

общества. Положение личности в обществе»); памятки «Как эффективно разрешать трудо-

вые конфликты» (тема «Социальный конфликт и способы его разрешения») и др. 
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В контексте решения задач интенсификации особое место занимает работа с опорны-

ми схемами и таблицами. Например, тема «Политика и власть. Политическая система» раз-

дела «Политическая сфера» содержит достаточно объемный фрагмент, посвященный госу-

дарству. С обучающимися необходимо повторить ранее освоенное (отдельные позиции пре-

емственны по отношению к основной школе), а также сформировать и систематизировать 

новые представления о государстве. В содержание данной темы включены следующие во-

просы: «Государство как основной институт политической системы. Государственный су-

веренитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма государ-

ственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм государ-

ства». На освоение темы выделяется всего 4 часа (2 часа теоретических, 2 часа практиче-

ских занятий). 

Фрагмент, посвященный изучению типологии государств, педагог может представить 

обучающимся в виде опорной схемы «Формы государства» (рис.1) 

 

 
Рис.1 . Опорная схема «Формы государства» 

Данная опорная схема позволяет систематизировать представления о возможных 

классификациях государства, представить их целостно, еще раз обратиться к смыслам клю-

чевых политологических понятий. 

При организации практических занятий разработка опорных схем может предъявлять-

ся как индивидуальное или групповое задание для организации работы обучающихся. При 

проведении теоретических занятий обучающимся может быть предложено составить опор-

ную схему по ходу занятия как под руководством педагога, так и самостоятельно. Так, 

например, при изучении темы «Общество и общественные отношения. 

Развитие общества» могут быть использованы задания по составлению схем «Обще-

ство как система», «Типы обществ»; при изучении темы «Религия» - «Религиозное много-

образие». 

Интенсификации учебного процесса способствует повышение мотивации и интереса к 

изучению обществоведческих вопросов. 

Важным способом повышения мотивации и интереса для данной возрастной группы 

является применение кейс-метода. Организация работы с кейсами может отличаться степе-

нью самостоятельности (индивидуальная работа, парная или групповая работа, фронталь-

ное обсуждение материалов кейса, сопровождаемое комментариями педагога). Если обуча-

ющиеся не имеют опыта работы с кейсами (который мог сложиться в основной школе), це-

лесообразно начинать такую работу с совместной деятельности с педагогом, показывая ал-

горитмы работы с учебными кейсами, постепенно вводя (сначала фрагментарно) организа-

цию самостоятельной работы обучающихся, а затем переводя работу по решению кейсов в 

формат самостоятельной работы обучающихся. 

В материалах ФОС предлагается, например, следующий кейс по теме «Рациональное 
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поведение потребителя»: «На семейном совете Петровы решают, как лучше распорядиться 

деньгами, которые семья получила после продажи машины. Глава семьи отметил, что на 

данный момент они не нуждаются в крупных покупках, поэтому стоит подумать о сохране-

нии и приумножении денег. Петровы начали изучать различные предложения от банков и 

остановились на трех вариантах». Далее представлена информация о трех вкладах, анализи-

руя которую необходимо выполнить два задания. 

Задание 1. Мама предложила выбрать вклад, который предусматривает самый высо-

кий процент. Папа предложил разделить деньги на несколько разных вкладов. Какое реше-

ние вы считаете рациональным? Ответ аргументируйте. 

Задание 2. Какой вклад и почему рациональнее выбрать семье Старостиных, если: 

■ они планируют накопить средства на покупку автомобиля 

■ они хотят получить максимальный доход по вкладу 

■ они хотят иметь средства для непредвиденных расходов 

Можно рекомендовать педагогу дать общие комментарии по выполнению кейса (про-

комментировать последовательность действий, обратить внимание на форматы справочной 

информации, предложенной к кейсу). 

При организации работы с кейсами необходимо обратить внимание на то, что инфор-

мационный блок, который лежит в основе кейса может быть: 

■ адекватен содержанию (то есть представленная информация по представленному 

объему адекватна содержанию кейса); 

■ избыточен по содержанию (тогда действия обучающихся будут связаны, в том чис-

ле, с отсеиванием лишней, «шумовой» информации); 

■ иметь дефициты содержания (тогда действия обучающихся могут быть связаны с 

поиском недостающей информации, а задания, входящие в кейс, побуждать обучающихся к 

этому действию). 

Другой кейс из представленных в ФОСах предложен по теме: «Правовое регулирова-

ние гражданских, семейных, трудовых, образовательных правоотношений»: «Андрею 15 

лет. Получив аттестат об основном общем образовании, и поступив в колледж, он решил 

найти подработку в свободное от учебы время». 

При организации работы с данным кейсом педагог может предложить подборку соот-

ветствующих статей Трудового кодекса РФ (и тогда информационное сопровождение кейса 

будет адекватно его содержанию). Педагог также может помимо необходимых материалов 

заложить в информационный блок фрагмент Гражданского кодекса РФ, Конституции РФ и 

даже фрагменты, например, экологического законодательства, которые будут в данном слу-

чае выполнять функцию «информационного шума». Или, как это предлагается в материалах 

ФОС, обучающиеся не получают подборку соответствующих статей Трудового кодекса РФ, 

а занимаются поиском необходимых фрагментов нормативного правового акта самостоя-

тельно. 

Другим способом повышения мотивации и интереса является включение в учебный 

процесс элементов игровых технологий, которые способствуют более оперативной и глубо-

кой, целостной и системной интериоризации обучающимися важных положений общество-

ведческого курса. Для достижения максимального эффекта, надо четко понимать именно 

эту функцию встраиваемой в учебный процесс игры. 

Пример встраивания игровых технологий в учебный процесс представляет собой ро-

левая игра «Заседание парламента», рекомендуемая для изучения вопроса «Политический 

процесс и его участники». Обучающиеся делятся на группы, каждая группа получает кар-

точку, в которой в кратком варианте дана характеристика политической идеологии, которой 

придерживается определенная фракция, представленная в парламенте страны N. 

Перечень фракций: 

1) «Наше дело» (консерваторы) 

2) «Справедливость» (либералы) 

3) «Гражданская позиция» (социал-демократы) 
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4) «Вместе» (коммунисты) 

Далее каждая группа уточняет позиции своей фракции с помощью материала, подго-

товленного преподавателем. Фракциям предложено продумать, как они будут голосовать по 

ряду законопроектов. Решение должно приниматься с учетом идеологии, которой придер-

живается фракция. Далее организуется короткое обсуждение и голосование по законопро-

ектам. В ходе голосования все обучающиеся отмечают позиции фракций по каждому во-

просу с помощью таблицы. 
Законопроект (примеры) 1 2 3 4 

Национализация предприятий тяжелой промышленности     

Усиление контроля за социальными сетями в антитеррористических 

целях 

    

Расширение полномочий профсоюзов     

Переход от пропорциональной к прогрессивной системе налогообло-

жения 

    

Введение обязательного курса по основам религии в школьные про-

граммы 

    

В итоге занятия с помощью преподавателя фиксируются признаки каждой идеологии. 

В данном случае обучающиеся не только знакомятся с определенными политическими 

идеологиями, но и, имитируя деятельность парламентских фракций, моделируют процесс 

принятия политических решений по конкретным вопросам, возникающим в жизни разных 

государств. Эмоционально переживаемые ситуации применения теоретического знания в 

процессе его освоения делают это знание более глубоко и целостно освоенным и не требу-

ют возвращения к многократному воспроизведению характеристик политических идеоло-

гий при дальнейшем изучении курса. 

2. Разнообразие форм и способов организации познавательной деятельности.
2
 

Примерная рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Обществознание» 

для профессиональных образовательных организаций предусматривает два вида учебной 

работы: теоретическое обучение в формате лекций и практические занятия. Педагогическая 

же практика демонстрирует широкое разнообразие видов лекций и практических занятий. 

Анализ практики обучения в образовательных организациях среднего профессиональ-

ного образования показывает, что преподаватели в своей деятельности используют вводные 

лекции, традиционные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции-дискуссии, 

лекции-визуализации, интерактивные лекции и т.д. (Рисунок 2). 

 
                                                           
2
 Предлагаемая классификация универсальна для социально- гуманитарных дисциплин общеобра-

зовательного цикла. 



10 
 

Рисунок 2. Виды лекций в системе среднего профессионального образования. 

Традиционная лекция - классический вид лекции, предусматривающий структурное 

аргументированное изложение учебного материала преподавателем. Применение данного 

вида лекции целесообразно в случае необходимости изучения большого объема теоретиче-

ского материала. 

Лекция-беседа - вид лекции, основанный на диалоге преподавателя с обучающимися. 

Являясь наиболее распространённым видом лекций, способствует привлечению внимания 

обучающихся к наиболее важным вопросам изучаемой темы. 

Проблемная лекция - данный вид лекции предусматривает освоение обучающимися 

изучаемого материала на основе обсуждения с преподавателем проблемного вопроса или 

проблемной ситуации. Лекционное занятие строится на основе применения элементов ис-

следовательской деятельности обучающихся. 

Лекция-дискуссия - содержание этого вида лекции делится на модули (разделы), меж-

ду которыми преподаватель организует свободный обмен мнениями обучающихся по изу-

чаемому вопросу. Ответы обучающихся преподаватель использует при изложении учебного 

материала. 

Лекция-визуализация - вид лекции, предусматривающий изложение учебного матери-

ала преподавателем на основе использования визуальных источников информации (на ви-

део- и/или аудионосителях). Таким образом, преподаватель преимущественно комментиру-

ет демонстрируемый визуальный материал. 

Интерактивная лекция - достаточно новый вид лекционных занятий, основанный на 

субъект-субъектных отношениях всех участников образовательного процесса. Интерактив-

ная лекция предусматривает взаимодействие педагога и обучающегося на основе моделиро-

вания жизненных ситуаций, использования ролевых игр, совместном поиске ответов на по-

ставленные задачи. При проведении занятия в форме интерактивной лекции могут широко 

применяться ИКТ-технологии. 

Так, например, проведение лекционного занятия по теме «Религия» может быть орга-

низовано в разных вариантах. Содержание занятия включает следующие вопросы: «Рели-

гия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести». Ор-

ганизация традиционной лекции может предполагать пошаговое обращение к элементам 

содержания темы. В ходе проблемной лекции стоит заострить внимание на дискуссионных 

вопросах о том, как «уживаются» научное и религиозное мировоззрение, о том, что делает 

возможным религиозную толерантность в многоконфессиональном мире и т.д. Организация 

лекции-визуализации позволит создать наглядное представление о современном многокон-

фессиональном мире, показав особенности отдельных религий. 

В рамках организации познавательной деятельности обучающихся при изучении об-

щеобразовательной дисциплины «Обществознание» преподаватель может использовать 

различные виды лекционных занятий. Возможно сочетание на одном занятии разных видов 

лекций - комбинированная лекция. 

В зависимости от поставленных дидактических задач, преподаватель имеет возмож-

ность организовывать познавательную деятельность обучающихся в рамках практических 

занятий разных видов (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Виды практических занятий в системе среднего профессионального обра-

зования 

Среди наиболее часто встречающихся в педагогической практике можно выделить 

следующие виды практических занятий: устный опрос, работа в группах, защита докладов 

(рефератов), решение ситуационных задач (мини-кейсы), решение тестовых заданий, вирту-

альные экскурсии, контрольные работы, круглые столы, симуляторы (тренажёры), решение 

проектных задач, защита проектов и т.д. 

Устный опрос - практическое занятие в форме устного опроса может проводиться с 

целью выявления знания и понимания обучающимися изучаемого материала, проверки 

умения устно излагать свою точку зрения по изучаемому вопросу, умения аргументировать 

и приводить примеры, и др. 

Работа в группах - практическое занятие в форме групповой работы ориентировано на 

развитие у обучающихся коммуникативных навыков и умения решать учебные задачи в со-

трудничестве с другими обучающимися. 

Защита докладов (рефератов) - практическое занятие в форме защиты докладов (рефе-

ратов) позволит организовать учебно- исследовательскую деятельность обучающихся и за-

фиксировать её результаты; данная форма практических занятий способствует развитию 

умений обучающихся готовить устное выступление, применять ИКТ- технологии для пре-

зентации результатов своего исследования. 

Так, например, проведение практического занятия «Правовое регулирование налого-

вых правоотношений» может быть организовано в разных вариантах. Содержание занятия 

включает следующие вопросы: 

«Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплатель-

щиков. Ответственность за налоговые правонарушения». 

Отвечать задачам, стоящим перед педагогом в данном случае, может организация ре-

шения ситуационных задач (мини-кейсы), при котором предполагается обращение к нало-

говому законодательству Российской Федерации, к информационным ресурсам Федераль-

ной налоговой службы. Отдельные наиболее сложные вопросы, которые возникнут по ходу 

обсуждения темы, могут перерастать в постановку и решение проектных задач. Так, созда-

ние буклета/ памятки налогоплательщика может помочь обучающимся систематизировать 

полученную информацию. Для наиболее сильных учебных групп можно предложить про-
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ведение круглого стола по проблемам реформирования системы налогообложения в России 

(введение прогрессивного налога, модернизации цифровой среды ит.д.). 

При изучении общеобразовательной дисциплины «Обществознание» преподаватель 

может использовать и другие виды (формы) теоретических и практических занятий. Воз-

можно сочетание на одном занятии разных видов (форм) организации познавательной дея-

тельности обучающихся. 

3. Реализация задач профессионализации содержания общеобразовательной подго-

товки при изучении дисциплины «Обществознание» 

Необходимость профессионализации содержания общеобразовательных дисциплин 

актуализирует задачу преподавания общеобразовательной учебной дисциплины «Обще-

ствознание» с учетом профессиональной направленности обучающихся и реализации воз-

можностей материала курса содействовать приобретению обучающимися умений и знаний, 

способствующих решению профессиональных задач. Будущий профессионал или специа-

лист, принимая ту или иную информацию, должен иметь возможность прилагать ее к ре-

альным ситуациям, событиям, жизненным задачам профессиональной деятельности. 

Целью профессионализации является отражение специфики профессиональной 

направленности программы подготовки обучающихся в методике преподавания содержа-

тельных разделов обществознания, адаптация содержания к условиям профессиональной 

направленности программы подготовки на уровне среднего профессионального образова-

ния, реализация возможностей для междисциплинарного взаимодействия с другими учеб-

ными дисциплинами на этой основе. 

Обществознание с его комплексным изучением всех сторон общественной жизни поз-

воляет найти профессиональное содержание применительно к любой сфере. Каждый тема-

тический раздел примерной рабочей программы дисциплины включает профессионально 

ориентированное содержание, и это помогает решать задачи профессионализации при изу-

чении, практически, любой темы курсы. 

Профессионально ориентированное содержание может быть ориентировано на 

направление подготовки, профиль. Например, при изучении темы «Общество и обществен-

ные отношения. Развитие общества» техническому и естественно-научному профилю мо-

жет быть предложено более пристально рассмотреть направления цифровизации в профес-

сиональной деятельности и роль науки в решении глобальных проблем, а социально-

экономическому и гуманитарному профилю - социальные и гуманитарные аспекты гло-

бальных проблем. При работе над темой «Биосоциальная природа человека» рекомендуется 

выделить время для дискуссии о проявлении особенностей характера человека в професси-

ональной деятельности по конкретной профессии или специальности. Вопросы межлич-

ностного общения целесообразно рассмотреть на примере взаимодействия в профессио-

нальном сообществе. При изучении особенностей познавательной деятельности человека 

рабочая программа рекомендует рассмотреть основные направления использования науч-

ных знаний по выбранной специальности. Таким образом, каждая из трех тем первого раз-

дела включает профессионально ориентированное содержание. 

Соотношение основного и профессионально ориентированного содержания в разделах 

учебной дисциплины «Обществознание» представлено в таблице 2. 
Раздел примерной рабочей программы дисци-

плины «Обществознание» 

Количествотем Количество тем, предусматри-

вающих профессионально ори-

ентированное содержание 

Человек и общество 3 3 

Духовная культура 4 3 

Экономическая жизнь общества 6 4 

Социальная сфера 4 2 

Политическая сфера 2 1 
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Правовое регулирование общественных отно-

шений в Российской Федерации 

5 3 

Преподавателю обществознания целесообразно реализовывать задачи профессионали-

зации с помощью заданий, которые могут стать одним из самых реальных инструментов 

профессионализации непосредственно на занятиях. При планировании учебного процесса 

педагогу целесообразно: 

■ проанализировать программу СПО по специальности/профессии; 

■ проанализировать собственный опыт на предмет использования элементов содержа-

ния и учебных заданий, связанных с подготовкой по специальности/профессии; 

■ отобрать учебное содержание, связанное с подготовкой по специально-

сти/профессии; 

■ отобрать задания обучающего и оценочного характера, отражающие профессио-

нальную направленность обучающихся. 

Задания, учитывающие профессиональную направленность, можно условно разделить 

на три группы. К первой группе будут относиться задания, интегрального характера, то есть 

ориентированные на обучающихся по любой специальности/профессии. Приведем несколь-

ко примеров подобных заданий. 

■ Тема: «Социальные общности и группы». Задание: охарактеризуйте особенности 

молодежи в составе профессиональной группы на примере выбранной специальности. 

■ Тема: «Духовная культура личности и общества». Задание: раскройте смысл выска-

зывания Ю. Лотмана «Культура всегда подразумевает сохранение предшествующего опы-

та» на примере сохранения и развития профессионального опыта в наше время (на примере 

выбранной специальности). 

■ Тема «Наука и образование в современном мире. Задание: какие научные достиже-

ния реализуются в профессиональной деятельности по выбранной специально-

сти/профессии? Приведите примеры. 

■ Тема «Наука и образование в современном мире. Задание: проиллюстрируйте при-

мерами функции образования (на примере выбранной специальности). 

■ Тема «Социальный статус и социальная роль». Задание: сформулируйте ожидания 

общества от роли (специальность или профессия). Сделайте вывод об особенностях профес-

сиональной социальной роли. 

■ Тема «Социальное взаимодействие». На основе текста составьте небольшую памят-

ку эффективной коммуникации в трудовом коллективе. 

■ Ко второй группе мы будем относить задания, комплексного характера, ориентиро-

ванные на обучающихся укрупненных групп специальностей (инженерное дело, машино-

строение, образование, искусство и культура). Приведем несколько примеров. 

■ Тема «Духовная культура личности и общества», группа «Искусство и культура». 

Задание: дополните таблицу «Функции искусства» с учетом профессиональной 

направленности (живопись, балет, архитектура и пр.). 

■ Тема «Биосоциальная природа человека и его деятельность», группа 

■ «Образование и педагогические науки». Задание: составьте схему (или подготовьте 

презентацию) по теме «Возрастные особенности личности». 

■ Тема «Правовое регулирование налоговых, административных, уголовных правоот-

ношений. Экологическое законодательство», группа специальностей «Образование и педа-

гогические науки». Задание: используя средства интернет, определите правовые источники, 

предусматривающие юридическую ответственность педагогических работников, и проил-

люстрируйте их примером. 

■ К третьей группе отнесем задания специального характера, ориентированные на 

обучающихся конкретной специальности/профессии. Приведем несколько примеров. 

■ Тема «Духовная культура личности и общества», специальность 

■ «Социально-культурная деятельность». Задание: проанализируйте примеры 

социально-культурных мероприятий региона и определите, какие функции культуры 
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реализуются в данных примерах. 

■ Тема «Рынок и рыночный механизм», специальность «Организация перевозок и 

управление на транспорте». Задание: составьте развернутый план «Факторы спроса и пред-

ложения на рынке транспортных услуг» на основе анализа научной статьи «Спрос и пред-

ложение на рынке транспортных услуг» (автор А.В. Богдарецкий). 

■ Тема «Правовое регулирование налоговых, административных, уголовных 

правоотношений. Экологическое законодательство», специальность «Ветеринария и 

зоотехния». Задание: используя материал Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, выделите статьи, предусматривающие ответ-

ственность за нарушения в сфере ветеринарии. 

■ Подобные задания могут применяться на разных этапах учебного занятия, не только 

для закрепления и проверки усвоения материала. Например, при изучении темы «Общество 

и общественные отношения. Развитие общества» на мотивационном этапе эффективны 

приемы, способствующие возникновению внутренней потребности включения в деятель-

ность обучающихся, осваивающих образовательные программы разных направлений: у 

каждого должно появиться внутреннее «хочу 

изучать», «для меня это важно». С этой целью, к примеру, обращаясь к обучающему-

ся, осваивающему программы группы «Образование и педагогические науки», то есть к бу-

дущему работнику образовательной сферы, занятие уместно начать с вопроса «Можно ли 

рассматривать педагога в качестве источника знаний в информационном обществе?», а к 

обучающемуся, осваивающему программу группы «Химические технологии», в будущем - 

лаборанту- экологу может быть обращен вопрос «Как развивается влияние человеческой 

деятельности на природу?» или вопрос проблемного характера «Как техногенная деятель-

ность меняет жизнь общества?». 

Важно отметить, что профессиональная направленность в обществознании хорошо 

реализуется посредством включения проблемных вопросов, связанных с професси-

ей/специальностью, в изложение основного учебного материала. Например, при изучении 

раздела, посвященного духовной сфере общества, аргументы «за» и «против» можно ис-

пользовать в контексте сочетания внешних проявлений молодёжной субкультуры и особен-

ностей профессиональной деятельности (например, татуировки и дресс-код). При изучении 

права целесообразно остановиться на вопросах правового регулирования профессиональной 

деятельности. Так, при изучении темы «Правовое регулирование гражданских, семейных, 

трудовых, образовательных правоотношений» на этапе получения нового знания в содер-

жание может быть включен материал профессиональной направленности «Соблюдение 

правовых норм в профессиональной деятельности». 

Достижение задач профессионализации может быть реализовано и через проектную 

деятельность. При этом важно помнить, что в процессе обучения обучающимся целесооб-

разно предлагать как небольшие проектные задания, которые могут выполняться на заняти-

ях, так и более долгосрочные проектные работы, темы которых связаны с выбранной про-

фессией или специальностью. Темы проектов могут быть максимально разнообразны. 

Приведем несколько примеров: 

-  составление кодекса этики и служебного поведения по выбранной специально-

сти/профессии; 

- создание правового справочника для молодого специалиста по выбранной специаль-

ности/профессии; 

- оформление рекомендаций по поиску работы и поведению на собеседовании; 

- создание презентаций и других обучающих материалов для использования на заня-

тиях по курсу обществознания для обучающихся по выбранной специальности/профессии; 

- организация конференции о выдающихся представителях профессии или развитии 

профессиональной деятельности в определенном регионе; 

- оформление информационного стенда о состоянии и развитии экономики в выбран-

ной отрасли. 
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Возможности включения профессионально ориентированного содержания в материа-

лы по конкретным темам отражены в модельных примерах опорных конспектов для прове-

дения занятий по каждому из разделов дисциплины. Опорные конспекты предлагают при-

меры заданий для самостоятельной работы, которые учитывают профессиональную специ-

ализацию обучающихся. Например, при изучении темы «Развитие общества», обучающим-

ся предлагается подобрать аргументы «за» и «против» по вопросу перспектив развития вы-

бранной профессии/специальности в информационном обществе, а также определить 

направления цифровизации в профессиональной деятельности. На занятии, посвященном 

экономике как основе жизнедеятельности общества, может быть предложено подготовить 

слайды к презентации об особенностях разделения труда и специализации в конкретной 

профессиональной сфере. При изучении темы «Политическая культура общества и лично-

сти» рекомендуется обратиться к ролевой ситуации и представить, что обучающийся явля-

ется кандидатом в члены выборного органа от профессионального сообщества, и ему требу-

ется выработать основные положения своего выступления перед электоратом. 

Технологические карты также демонстрируют возможности освоения обществоведче-

ского материала через профессионально ориентированное содержание с помощью обучаю-

щих заданий. Задания могут быть предложены как для конкретной специальности, так и для 

широкого круга профессий. Например, в технологическую карту «Познавательная деятель-

ность человека» включено задание для программистов, предлагающее изложить материал с 

использованием специальных профессиональных терминов, и для обучающихся по другим 

специальностям, предлагающее написать эссе на тему «Особенности мировоззрения чело-

века в разрезе профессиональной деятельности». 

4. Организация работы с фондом оценочных средств 

Входной контроль (диагностическая работа) 

Основная задача входного контроля - определить уровень предметных и метапредмет-

ных компетенций, с которыми обучающиеся пришли из основной школы, оценить резуль-

таты, закрепленные в ФГОС ООО. Включённая в фонд оценочных средств диагностическая 

работа составлена на основе заданий ОГЭ по обществознанию. Работа охватывает все темы 

курса основной школы и представляет собой набор традиционных для итоговой аттестации 

заданий. Оттолкнувшись от полученных результатов, через фиксирование дефицитов пре-

подаватель сможет определить основные направления совершенствования образовательной 

подготовки обучающихся. 

Организация текущего оценивания предполагает диагностику образовательных ре-

зультатов в следующих форматах: организация устного опроса; 

выполнение познавательных заданий (задания к документам, содержащим социаль-

ную информацию; задания к схемам, таблицам, диаграммам, инфографике; задания-задачи; 

вопросы проблемного характера; проектные задания); тестирование; 

самооценка и взаимооценка знаний /умений обучающихся. 

Устный опрос - самая распространенная форма проверки уровня усвоения (понима-

ния) теоретического материала. Устный опрос может быть организован как собеседование, 

вопросно-ответная беседа и т.п. Процедура устного опроса очевидна: преподаватель задаёт 

вопрос, обучающийся отвечает. Устный опрос может применяться на любом этапе урока, 

показывая обратную связь, степень понимания и усвоения материала. Педагог должен чётко 

знать, в каких моментах урока необходима дополнительная стимуляция внимания, его пере-

ключение с помощью конкретного вопроса (задания). 

Важно обратить внимание на саму постановку вопросов при организации такой фор-

мы оценивания и соблюдать ряд несложных правил: 

Заранее подготовить перечень вопросов, - как для проверки усвоения предыдущего 

материала, так и для текущего контроля в течение урока. 

Вопросами, за ответы на которые педагог планирует поставить оценку, охватить при-
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мерно равные по объёму фрагменты содержания изучаемой темы. 

Педагогу следует заранее определить и озвучить в начале урока то количество вопро-

сов, на которые надо правильно ответить, чтобы получить оценку. Рекомендуется не менять 

это количество вопросов из занятия в занятие, - так у обучающихся выработается понима-

ние требований педагога. 

Количество вопросов не должно быть слишком большим или недостаточным. Необ-

ходимо определите заранее, какое количество времени будет отведено на беседу. 

Педагогу нецелесообразно отвечать на заданный вопрос самому: это может войти в 

привычку и всё полезное, что есть в собеседовании, нивелируется. 

Педагогу не стоит чрезмерно критиковать обучающихся за неправильные ответы, но 

похвала должна быть тоже взвешенной. Практика похвалы за любое высказывание соб-

ственного мнения необоснованна, при ней снижается уровень критического восприятия от-

ветов, уровень самокритики. Педагогу следует тактично, но твёрдо настаивать на том, что 

собственное мнение должно быть аргументировано, в том числе, с опорой на изучаемый 

материал. 

Выполнение познавательных заданий 

Работа с документами, содержащими социальную информацию. 

Данный вид работы имеет много вариантов применения, может использоваться на 

любом этапе урока, хорошо подходит при освоении теоретического материала с учётом то-

го, что в требованиях к современному занятию акцент делается на том, что задача педагога 

не выдать готовый материал, а организовать работу по самостоятельному его освоению 

При работе с документами следует соблюдать ряд правил: 

Перед организацией самостоятельной работы оцените текст: его объём должен быть 

небольшим и не очень сложным. Со временем можно постепенно увеличивать объём и 

усложнять содержание. 

К работе необходимо подготовить вопросы или задания, чтобы обучающиеся чётко 

понимали, что они должны делать с текстом. 

Важно учитывать, что разные виды работы с текстом способствуют достижению раз-

ных целей. Так, при конспектировании проверяется умение выделить главное; при состав-

лении плана - умение кратко выразить основную мысль; при ответе на вопросы - умение 

понимать содержание и находить в нём смыслообразующие единицы. 

Педагог сам должен изучить предлагаемый текст и понимать, какие ответы он ждёт от 

обучающихся. 

Следует помнить, что работа с текстами законов, постановлений, распоряжений и дру-

гих официальных документов, как правило, является более сложной для обучающихся. 

Важно отбирать документы из официальных источников, написанные научным или 

литературным языком. Текст не должен содержать грамматических, стилистических или 

иных ошибок, быть перегружен бытовым языком или жаргонизмами. Педагогу следует 

помнить, что его задача - поднимать общий культурный уровень обучающихся, а не опус-

каться на их уровень. 

Работа со схемами, таблицами, диаграммами, инфографикой. 

Данная форма работы имеет самые широкие возможности. Остановимся на двух особо 

важных аспектах этого потенциала. Во - первых её использование позволяет представить 

большие объёмы теоретической информации в сжатом виде, что соответствует требованию 

к интенсификации учебного процесса. Так, описание теорий развития общества может быть 

перегружено подробностями, но если каждую теорию изобразить схематично, то это позво-

лит наглядно увидеть их сущность. При изучении стадиальной теории сравнительная таб-

лица позволит сконцентрировать большой объём материала и решить задачи сравнительно-

го анализа в рамках этого вопроса. Такая таблица может быть предложена к заполнению в 

следующем виде: 

Сфера общества Доиндустриальная 

стадия 

Индустриальная 

стадия 

Постиндустриальная 

стадия 
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Экономика    

Политика    

Социум    

Духовная жизнь    

Педагогу стоит заранее продумать, как будет происходить заполнение таблицы. В 

слабых группах целесообразно проговаривать каждый шаг при заполнении таблицы, в 

средних можно совместно заполнить первую стадию, а дальше дать возможность обучаю-

щимся по аналогии продолжить работу самостоятельно. В сильных группах возможна пол-

ностью самостоятельная работа по заполнению таблицы. 

Основой для заполнения таблицы может стать текст учебника, раздаточный материал 

или живое слово преподавателя, в зависимости от педагогической задумки автора. Можно 

предложить вывести текст на экран и в ходе совместной беседы вычленить из него то, что 

следует внести в таблицу. 

Педагогу следует для сравнения выбирать «унифицированные» формулировки, опре-

делять линии сравнения. Если в характеристике экономики доиндустриальной стадии сде-

лан акцент на способе производства, то и в последующих стадиях должен вычленяться 

именно он; если акцент сделан на господствующей форме ведения хозяйства, то и дальше 

необходимо, следуя этой логике, вычленять этот аспект. 

Не стоит забывать, что любая таблица, и, конечно, сравнительная, требует выводов по 

результатам заполнения; а текст таблицы должен представлять собой не фрагменты на за-

данную тему, а целостную куртину. 

Проблема современных подростков - клиповость их мышления. Зачастую обучающие-

ся не могут выразить мысль целиком. Поэтому любую схему, таблицу, график и прочее все-

гда надо проговаривать. 

Решение заданий-задач и организация работы с вопросами проблемного характера 

Задачи в общеобразовательной практике принято ассоциировать с математикой, физи-

кой, но никак не с гуманитарными дисциплинами. Обществознание открывает новые воз-

можности прочтения этой классической формы работ. Задания-задачи могут быть ситуаци-

онные, логические, проблемные и другие. Данный формат позволяет в короткий временной 

промежуток проверить сформированность целого спектра умений. 

Так, если задача заключается в том, чтобы узнать, насколько сформировано умение 

аргументировать, можно, например, предложить решить задачу следующего формата: 

«Гражданка Иванова, придя на избирательный участок, отдала свой голос самому молодому 

кандидату в региональное собрание. Можно ли назвать подобное поведение проявлением 

гражданской активности? Гражданской ответственности? 

Приведите не менее двух аргументов». При выборе заданий такого типа следует учи-

тывать следующие особенности: 

Задачи должны быть небольшими по объёму, каждая должна быть решаема за 3-5 ми-

нут. 

Сам текст задачи должен содержать достаточное количество информации для 

аргументации. 

Должна предполагаться проблемность, неоднозначность ответа. 

Педагогу целесообразно помнить, что его задача не запутать 

обучающегося, а заинтересовать; проверить, умеет ли он аргументировать. 

Другой вариант задач направлен на работу с теоретическим материалом. Его можно, к 

примеру, использовать при изучении отраслей российского права и видов юридической от-

ветственности. Задания такого типа можно применять как в ходе изучения, так и на этапе 

первичного закрепления или проверки. Например: «Гражданин Петров вступил в словесную 

перепалку с гражданином Сидоровым по несовпадению во взглядах на их общую знакомую 

- гражданку Спиридонову. В ходе перепалки гражданин Петров потерял зуб и получил вы-

вих челюсти. Можно ли гражданина Сидорова привлечь к уголовной ответственности?». 

Если данная задача используется при изучении нового материала, то поиск ответа обучаю-
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щиеся осуществляют с опорой на раздаточный материал. 

В этом случае: 

Раздаточный материал не должен быть перегружен излишней информацией. 

В нем должен содержаться правильный ответ. 

Раздаточный материал целесообразно подготовить заранее, а не направлять обучаю-

щихся в Интернет, ибо в этом случае основной задачей является освоение определенных 

(контролируемых) теоретических знаний. Если задача применяется для проверки понима-

ния/усвоения теоретического материала, то: 

Она не должна существенно отличаться от тех заданий, которые выполнялись в про-

цессе изучения. 

Должна быть однозначной и прямо указывать на вид ответственности. 

Если задача повышенной сложности (из категории «со звёздочкой»), то целесообразно 

предусмотреть помимо усложнения содержания материалов и вариативность ответов. 

Задачи ситуационного характера имеют также широкий спектр применения, могут ис-

пользоваться как в индивидуальном опросе, так и для организации проблемной беседы. 

Например, «Представьте, что вам написал ваш старый товарищ и сообщил, что у него слу-

чилось большое горе, и ему срочно нужны деньги. Далее следует просьба перечислить лю-

бую сумму на карточку, номер или фотографию которой он прикрепляет к сообщению. Чем 

может быть опасно такое сообщение? Каковы рекомендуемые действия в такой ситуации?» 

Если эта задача используется для письменного индивидуального опроса, то достаточ-

но того, чтобы обучающиеся просто указали признаки мошеннического поведения и выде-

лили простые варианты реагирования. Если задача вводится для организации дискуссии, то 

здесь целесообразно начать с обращения к личному опыту обучающихся. Если группа пас-

сивно реагирует, можно начать с примера из собственного опыта, т.к. зачастую подростки 

стесняются признаваться, что попались на уловки мошенников, а подобный пример, пока-

зывает, что в ситуации может оказаться совершенно любой человек. 

Рекомендуется помнить: 

Беседу по ситуации важно контролировать по времени и направлять, чтобы она не по-

теряла логическую выстроенность. 

При подведении итогов, целесообразно сначала напомнить ситуацию, а затем подве-

сти к обобщениям, что вырабатывает определенный алгоритм действий. 

Проектные задания 

Проектные задания отличаются от задач и проблемных вопросов тем, что в результате 

их выполнения обучающиеся создают конкретный продукт. При этом по сравнению с пол-

ноценными проектами, которые могут выполняться в течение длительного времени, выпол-

нение проектного задания не подразумевает продолжительной работы. Проектные задания 

предназначены для работы на занятии, в том числе, в рамках самостоятельной работы. 

Проектное задание может состоять из нескольких отдельных заданий, связанных об-

щей проблемой. Оно должно включать инструкцию по созданию проектного продукта с 

критериями оценивания или требованиями к представлению. При этом критерии целесооб-

разно составлять непосредственно под каждое проектное задание и заранее знакомить с 

По каждому тестовому заданию у педагога должны быть варианты верных ответов и 

рекомендации по оцениванию, с которыми имеет смысл знакомить обучающихся в зависи-

мости от целей обращения к тестовым заданиям либо до их применения, либо во время объ-

явления результатов выполнения работы. 

Самооценка и взаимооценка образовательных результатов обучающихся 

Важным результатом обучения в СПО является развитие умений самооценки, вклю-

чающие умения проверять и контролировать свою деятельность, соотносить получаемый 

результат с поставленной целью и вносить коррективы в выбор средств и методов для 

устранения ошибок и решения новых задач. 

Одним из важных элементов самооценки обучающегося является не просто констата-

ция факта: «справлюсь/ не справлюсь», а еще и умение выявить причины «отрицательного»/ 
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«положительного» результата для последующей корректировки своей деятельности. Ком-

ментирование обучающимся своих затруднений развивает умение оценивать риски и свое-

временно принимать решения по их снижению. Это один из самых ключевых этапов само-

оценки, который формирует у обучающегося умение проявлять самоконтроль и ответствен-

ность за свою деятельность. Таким образом, самооценка должна содержать, в первую оче-

редь, комментарий обучающегося. 

Самооценка является своеобразной заявкой на ту или иную отметку, позволяет обу-

чающемуся учиться определить объем своих знаний и уровень владения конкретными уме-

ниями, что способствует развитию самостоятельности в проектировании своей деятельно-

сти. Обучающийся учится соотносить результат деятельности с трудоемкостью, что содей-

ствует его самоорганизации и личностному развитию. Умение проводить самооценку уве-

личивает внутреннюю мотивацию обучающегося, повышает заинтересованность в дости-

жении успеха, проявлении инициативности. Самооценка может проходить в формате про-

гнозирования, при котором обучающийся анализирует задания, соотнося их со своим уров-

нем знаний и умений, и делает предположение, насколько успешно он сможет справиться с 

выполнением. Другой формат предлагает обучающемуся самому оценить результаты вы-

полненной работы на основе предложенных критериев и проанализировать, чего не хватило 

для более успешного выполнения. 

Все указанные выше задачи решает и взаимооценка обучающихся: обучающиеся 

учатся объективному оцениванию, что затем позволит осуществлять более эффективный 

самоанализ. Поэтому при организации взаимооценки целесообразно просить не просто ис-

править найденную ошибку, а также объяснить ее и предложить пути для того, чтобы не 

совершать подобных ошибок в дальнейшем. Взаимооценка может быть организована в па-

рах (на основе проверки выполненного задания) или в группе (оценка выполнения другой 

группой письменного или устного задания, проектного продукта и пр.). 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой). 

Если при составлении работы для входного контроля основой стали результаты, 

предусмотренные ФГОС ООО, то при планировании промежуточной аттестации на первое 

место выходит определение достижения компетенций, свойственных среднему профессио-

нальному образованию. Поэтому целесообразно использовать в работе различные формы, 

применяемые при текущем контроле в ходе изучения дисциплины. 

Предлагаемый в ФОС вариант зачета состоит из двух частей. Первая часть имеет 

предметный характер: задания проверяют усвоение предметных и метапредметных резуль-

татов. При этом в работу включены не только тестовые задания, но и работа с инфографи-

кой, небольшими текстами, задания-задачи. Вторая часть работы имеет ярко выраженный 

практико-ориентированный характер и полностью соответствует задачам профессионализа-

ции обучения: все задания подразумевают умение применить в профессиональной практике 

полученные в ходе изучения дисциплины знания (например, требуется проиллюстрировать 

социальные права или обязанности работника на примере выбранной специально-

сти/профессии). 
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Заключение 

Организация изучения общеобразовательных дисциплин в целом, и обществознания в 

частности, в условиях реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования требует создания особых условий, что в первую очередь связано с решением 

задач интенсификации учебного процесса и его профессионализации. 

При определенном дефиците учебного времени по сравнению с объемом учебного 

времени при реализации программ среднего общего образования, перед системой среднего 

профессионального образования изначально стоят качественно иные задачи, связанные со 

специфическими образовательными результатами, направленными на формирование специ-

алиста в своей профессиональной деятельности. Педагог, ведущий курс обществознания, 

должен видеть место данной учебной дисциплины в контексте реализации образовательной 

программы СПО по определенной профессии/ специальности. 

Потенциал учебной дисциплины позволяет вести целенаправленную деятельность по 

формированию восьми общих компетенций, из девяти заявленных во ФГОС СПО. С учетом 

решения задач интенсификации и профессионализации учебного процесса, многообразия 

форм организации познавательной деятельности обучающихся, предметно рассмотренных в 

данных методических рекомендациях (разделы 1 - 3), познавательная деятельность, направ-

ленная на достижение образовательных результатов как в контексте освоения дисциплины 

«Обществознание», так и в контексте формирования общих компетенций, нашла отражение 

в опорных конспектах и технологических картах, целостно представленных в УМК. 
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Приложения 

Приложение 1 

Памятка по организации работы над проблемной задачей для преподавателя 

1. Ставьте конкретную цель. 

2. Выбирайте определенную тему. 

3. Делайте условие задачи простым и понятным. 

4. Четко выделяйте смысловую часть. 

5. Описанная ситуация должна быть практико-ориентированной. 

6. Задача подразумевает альтернативные способы решения. 

7. Ответ должен предполагать комментарии. 

Памятка по осуществлению работы над проблемной задачей для обучающихся 

1. Внимательно прочитайте условие задачи. 

2. Выделите опорные слова. 

3. Определите дополнительные элементы. 

4. Опираясь на обществоведческие знания, вспомните идентичные ситуации. 

5. Подберите подходящую модель для решения задачи. 

6. Решите задачу. 

7. Найдите альтернативные способы решения проблемы. 

8. Смоделируйте похожую ситуацию. 
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Приложение 2 

Памятка по организации работы над вопросами проблемного характера для пре-

подавателя 

1. Определите тематику вопроса. 

2. Выявите проблему по изучаемой теме. 

3. Сформулируйте вопрос проблемного характера в простой и доступной форме. 

4. Спрогнозируйте возможные варианты ответов. 

5. Внимательно прослушайте все возможные результаты. 

6. Уделяйте время комментариям. 

7. Воспринимайте без критики противоположные точки зрения. 

8. Акцентируйте внимание обучающихся на правильных, ярких и 

творческих ответах. 

Памятка по осуществлению работы над вопросами проблемного характера для обу-

чающихся 

1. Внимательно прочитайте вопрос. 

2. Выделите главные слова. 

3. Определите вопросительные слова. 

4. Обозначьте сферу вопроса. 

5. Опираясь на обществоведческие, исторические знания и личный опыт, 

вспомните возможные ответы на данный вопрос. 

6. Перечислите возможные варианты ответа. 

7. Выявите круг единомышленников. 

8. Подготовьте комментарии для оппонентов. 
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Приложение 3 

Памятка по организации работы над проектным заданием для преподавателя 

1. Обозначьте тематику проектного задания. 

2. Определите тип проекта по времени и цели. 

3. Предложите список источников информации. 

4. Ознакомьте с возможными формами предполагаемого итогового продукта. 

5. Сформулируйте план работы над проектом. Например: 

a) Распределение ролей. 

b) Сбор информации 

c) Анализ материала 

d) Достижение цели через решение поставленных задач. 

6. Выполняйте функцию куратора при работе над проектом. 

7. Предоставьте возможность выбора формы публичного представления резуль-

тата (презентация, устный журнал, доклад, схема, таблица, рисунок и т.д.) 

8. Организуйте публичное представление итогового продукта заинтересованно-

му сообществу. 

9. Проведите рефлексию. 

Памятка по осуществлению работы над проектным заданием для обучающихся 

1. Выберите из предложенного перечня тему проекта / Выберите тему проекта. 

2. Определите цель и задачи проекта. 

3. Обозначьте предполагаемый итоговый продукт. 

4. Ознакомьтесь с источниками информации по теме проекта. 

5. Составьте план работы над проектом. Например: 

e) Сбор информации 

f) Анализ материала 

g) Достижение цели через решение поставленных задач. 

6. Выберите форму публичного представления результата (презентация, устный 

журнал, доклад, схема, таблица, рисунок и т.д.) 

7. Представьте итоговый продукт заинтересованному сообществу. 

8. Проведите самооценку 

 

 


