
 



Планируемые результаты 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания. 

Уметь 

 характеризоватьс научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

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

человека в современном обществе; 

 осуществлятькомплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 

научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить 

ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;  различать 

в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

  участвовать в дискуссияхпо актуальным социальным проблемам; 

 формулироватьна основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оцениватьразличные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук; 

 подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни человека и 

общества. 

 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами 

  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской  позиции, 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 



общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
Данная адаптированная  рабочая программа предназначена для  обучающихся с ОВЗ  средней 

общеобразовательной школы, составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, Примерной программы по предмету рекомендованной Ми-

нистерством образования и науки РФ. 

        Коррекционная работа призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие 

детям с ограниченными возможностями получить качественное образование по музыке, 

подготовить разносторонне развитую личность, способную использовать полученные знания 

для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности. 

       Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Темы изучаются таким образом, 

чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам 

учащиеся получают только общее представление. Также новые элементарные навыки 

вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные 

указания и упражнения. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с их 

автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу накладывается 

необходимая теория, которая нередко уже в ходе  деятельности самостоятельно осознается 

учащимися, поэтому Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные 

умения и навыки учащихся с ОВЗ по предмету «Обществознание». 

 

 Виды и формы контроля 

 Текущий контроль подразумевает использование следующих форм: разные формы 

пересказа (сжатый и полный пересказ), подготовка сообщения по теме, выполнение 

упражнений практического, творческого  и исследовательского характера; участие в 

олимпиаде, интеллектуальной игре, в конференции; защита мини -  рефератов, 

 написание сочинений разных  вариаций, написание словарных диктантов. 

 Итоговой формой контроля является тестовая или самостоятельная работа. 

 Предусмотрены вводный, промежуточный и итоговый контроль в виде административных 

работ в сентябре, декабре, мае. 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. При 5- бальной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объема программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и  недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике. 

3. Незначительных ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

соблюдении основных правил культуры письменной  и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 



Оценка «3» (уровень представлений, сочетающийся с элементами научных понятий) ставится в 

случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,  затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится: 

1. знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

 

Отметка за устный ответ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения и выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагать учебный материал: давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствую требованиям. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного  программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, допускает небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать и делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать различные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагается не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допускает ошибки и неточности в терминологии, определениях и понятиях. 

5. Не использует в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений и фактов, 

опытов или допускает ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил или не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом дается краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 

 Оценка письменных работ. 

При оценивании письменных ответов отметка ставится: 

за выполнение заданий в рабочей тетради  самостоятельно  

за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

за сочинение по определённой теме (1-2 страницы), изложение 

за тестовую  работу 

за контрольную работу 

за письменный реферат   

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 



1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Допустил не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Допустил одну негрубую ошибку и три недочета. 

5. Не допустил ошибок, но допустил 4-5 недочетов.Процент выполнения работы -  98-71 % 

 

Отметка «3»    -      70-50 % 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящих норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

2. Если правильно выполнил менее половины работы - 49-20 %. 

 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

1. Не приступал к выполнению работы. 

2. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы учащегося, 

отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке должен иметь следствием 

дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по неосвоенному материалу и 

повторную работу, что отражается в журнале успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с 

первой неудовлетворительной отметкой. Итоговая контрольная работа не может быть поводом к 

снижению итоговой оценки учащегося за четверть или полугодие.  

Оценка творческих работ обучающихся. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого 

уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания 

(работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной 

литературы.  

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия тема;  

- правильность фактического материала;  

- последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются:  

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

 - стилевое единство и выразительность речи;  

- число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление 

сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок 

на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта 

временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования 

тех или иных источников. 

 

Отметка “5” ставится, если:  



1. Содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного 

материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 1 грамматическая 

ошибка. 

 

Отметка “4” ставится, если: 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в 

оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 

речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

 

Отметка “3” ставиться, если: 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, 

есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. 

В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических 

ошибки. 

 

Отметка “2” ставится, если: 

1. Работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не 

соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. 

 

  



Содержание учебного предмета 10 класс (105 ч) 
Т е м а  1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность (16 ч) 

      Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. Социальные 

науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Социология, политология, социальная психология как общественные науки.  

      Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и 

человеке.  

      Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху.  

      Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская мысль начала 

XX в.  

      Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности 

современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля.  

      Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные 

учреждения. 

Т е м а  2. Общество и человек (25 ч) 

      Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции.  

      Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и 

деятельность. Соотношение мышления и языка. Общество, социальные взаимодействия и 

общественные отношения.  

      Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. 

Социум как особенная часть мира.  

      Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная 

система и ее среда.  

      Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный.  

      Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций.  

      Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и 

культура. Понятие культуры.  

      Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения 

социума.  

      Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 

      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

Т е м а  3. Деятельность как способ существования людей (9 ч) 

      Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности.  

      Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение духовных ценностей. 

Освоение ценностей духовной культуры.  

      Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития 

в России.  



      Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимность 

власти. 

Т е м а  4. Сознание и познание (17 ч) 

      Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание.  

      Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и 

заблуждение.  

      Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл.  

      Научное познание. Основные особенности методологии научного мышления. Дифференциация и 

интеграция научного знания.  

      Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных 

наук. 

      Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное 

сознание.  

      Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности познания 

человеком самого себя. 

Т е м а  5. Личность. Межличностные отношения (38 ч) 

      Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость 

личности.       Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление 

личности.       Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение.  

      Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 

невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе.       Общение как 

межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в 

юношеском возрасте.  

      Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стереотипы межличностного 

восприятия.  

      Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные отношения в группах. 

Интеграция в группах разного уровня развития.  

      Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. Конформность, 

нонконформность, самоопределение личности.  

      Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства.  

      Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. 

Воспитание в семье.  

      Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. Особая опасность 

криминальных групп.  

      Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. 

Пути конструктивного разрешения конфликта. 

Тематическое планирование Количество часов 



Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания  16 

Раздел 2. Человек и общество 25 

Раздел 3.  Деятельность как способ  существования людей 9 

Раздел 4. Сознание и познание 17 

Раздел 5.Личность. Межличностные отношения 38 

  

итого 105 

 

Тематическое планирование  

№ Тема Матер. 

учебника 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Специфика социально-гуманитарного знания (16ч) 

1-3 

 

Социальные науки, их классификация.  

Наука и философия 

1 3 

4-6 

 

Основные этапы развития социально-гуманитарного 

знания. Человек и общество в ранних философских 

учениях 

2 3 

7-9 

  

Философия Нового времени 

 

3 3 

10-12 

 

 Русская философская мысль  

 

4 3 

13-14 

  

Деятельность в социально-гуманитарной сфере 5 2 

15 Деятельность в социально-гуманитарной сфере 6 1 

16 Обобщающий урок 1-6 1 

 Раздел 2. Человек и общество. (25ч) 

17-19 

 

Антропосоциогенез. 

 

7 3 

20-21 Сущность человека как проблема философии. 8 2 

22-24 

 

Общество и общественные отношения 9 3 

 

25-26 Общество как развивающаяся система 10 2 

27-29 Типологии обществ. 11-12 3 



  

30-32 

 

Историческое развитие человечества 

 

13 3 

 

33-35 

  

Исторический процесс 

 

14 3 

36-37 Понятие и проблематика общественного прогресса. 15 2 

38-40 

 

Свобода в деятельности человека 16 3 

41 Обобщающий урок  7-16 1 

 Раздел 3.  Деятельность как способ  существования людей. (9ч) 

42-43 Сущность человеческой деятельности. 17 2 

44-46 

 

Содержание и формы духовной деятельности 18 3 

 

47-49 

 

Трудовая деятельность 19 3 

 

50-52 

 

Политическая деятельность  20 3 

53 Обобщающий урок  17-20 1 

 Раздел 4. Сознание и познание. (17ч) 

54-55 Проблема познаваемости мира 21 2 

56-57 Истина и ее критерии. 22 2 

58-60 

  

Многообразие путей познания мира 23 3 

61-62 Научное познание. 24 2 

63-64 Социальное познание. 25 2 

65-66 

 

Знание и сознание 26 2 

67-69 

 

Самопознание и развитие личности 27 3 



70 Обобщающий урок 21-27 1 

 Раздел 5.Личность. Межличностные отношения (Введение в социальную 

психологию) (38ч) 

71-73 

 

Индивид. Индивидуальность. Личность. 28 3 

 

74-75 Возраст и становление личности 29 2 

 

76-78 

  

Направленность личности 30 3 

 

79-81 

 

Общение как обмен информацией 31 3 

 

82-84 

 

Общение как взаимодействие 32 3 

 

85-87 

 

Общение как понимание 33 3 

 

88-89 Малые группы 34 2 

 

90-92 

 

Групповая сплоченность и конформное поведение 35 3 

93-94 Групповая дифференциация и  лидерство 36 2 

 

95-97 

 

Семья как малая группа 37 3 

98-99 Антисоциальные и криминальные молодежные 

группы 

38 3 

100-103 

 

Конфликт в межличностных отношениях 

 

39 4 

104-105 Итоговое повторение  2 

 


