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 ► Задание № 21
► Что требуется
► Нужно проанализировать фрагмент научно-популярного текста. Задание 

направлено на умение находить, осознанно воспринимать и точно 
воспроизводить информацию.

► Особенности
► Необходимо поработать с предложенным текстом и найти ответы 

на поставленные вопросы. Здесь, как правило, предлагается несколько 
вопросов, каждый из которых может содержать разные компоненты. 
Задание базовое и потому оценивается в 2 балла. Потеря одного 
компонента отнимает 1 балл, и две ошибки могут привести к получению 
нулевого результата.

► Советы
► Чтобы подготовиться, надо читать и анализировать тексты. Можно 

использовать учебник обществознания под редакцией Л.Н. Боголюбова 
базового и профильного уровня (там есть тексты для анализа после 
каждого параграфа). Важно соотносить содержание текста 
с материалами курса. Ошибки часто возникают из-за того, что ученики 
забывают о научных областях, на основе которых создавался предмет 
«обществознание» (человек и общество, экономика, социальные 
отношения, право и политика. — Прим. ред.), и просто пытаются найти 
информацию. Задание необходимо прочитать раньше, чем текст, чтобы 
правильно все понять. Все ответы уже содержатся в предложенном 
фрагменте, но они разбросаны по тексту и никак не структурированы. 
Важно выделить все компоненты задания, найти информацию 
и структурировать ее по вопросам.



 ► Задание № 22
► Что требуется
► Здесь также нужно проанализировать фрагмент научно-

популярного текста. Задание позволяет проверить, 
умеет ли школьник применять полученную информацию 
в заданном контексте.

► Особенности
► Это тоже задание с опорой на текст, но часть ответов 

надо найти в тексте, а часть — дать самостоятельно. 
Кроме того, необходимо объяснить ключевое понятие.

► Советы
► Здесь так же, как и в предыдущем вопросе, сперва 

необходимо определить, из каких компонентов состоит 
задание. При объяснении понятия не надо давать 
«академическое» определение: главное — передать его 
смысл, раскрыть сущностные характеристики.



 
► Задание № 23
► Что требуется
► Необходимо дать характеристику или объяснение либо 

конкретизировать текст (или его отдельные положения) на основе 
пройденного курса. Опираться надо на контекстные 
обществоведческие знания.

► Особенности
► Задание проверяет умение подбирать примеры, которые 

иллюстрируют теоретические положения курса.
► Советы
► Как правило, теоретические положения содержатся в самом 

тексте. Часто дается их описание и объяснение. Но важно 
не ограничиваться предложенным в тексте материалом и привести 
собственный пример. Пример — это конкретная ситуация, 
формулировка здесь должна быть развернутой. Обычно в задании 
№ 23 не требуют приводить примеры из истории или современной 
практики (хотя и такое может быть, будьте внимательны), поэтому 
их можно моделировать. Важно, однако, помнить, что 
моделирование — это сложный научный метод, который требует 
опыта. Поэтому попробуйте при подготовке подбирать реальные 
примеры. В конечном итоге здесь нам предлагают осмыслить 
процессы, в которые мы и так «включены».



 

     Задание № 24
► Что требуется
► Здесь надо использовать информацию из текста в другой 

познавательной ситуации, чтобы самостоятельно сформулировать 
и аргументировать оценочные, прогностические и иные суждения, 
связанные с предложенной проблематикой.

► Особенности
► Вопрос теоретического характера, в рамках которого нужно 

подобрать аргументацию для авторского или своего мнения на основе 
базовых положений курса.

► Советы
► Позицию следует объяснять развернуто. Избегайте односложных 

ответов, при необходимости используйте примеры, но не подменяйте 
ими объяснение. Важно научиться правильно понимать позицию, 
предложенную для аргументации. Это умение можно приобрести 
на основе работы с литературой: учебником и дополнительными 
источниками. Не стесняйтесь использовать аргументы из книг. Навык 
работы с книгой (в широком смысле этого слова) — главный секрет 
подготовки к экзаменам по социально-гуманитарным дисциплинам.



 

► Задание № 25
► Что требуется
► Задание проверяет, умеете ли вы самостоятельно раскрывать смысл 

ключевых обществоведческих понятий и применять их в заданном 
контексте.

► Особенности
► Это задание теоретического характера, которое предполагает 

объяснение понятия и составление двух предложений на знание 
видового разнообразия, функций и связи предложенного социального 
объекта с другими.

► Советы
► В первую очередь задание предполагает работу с понятиями, и для 

подготовки здесь есть два подхода. Первый (простой, но далеко 
не худший) — составить словарь ключевых понятий и выучить их. Да-да, 
как стихотворение — наизусть. Второй подход — это глубокое освоение 
всех понятий курса, что позволяет с легкостью формулировать их суть 
на экзамене самостоятельно.



 ► Задание № 26
► Что требуется
► Нужно проиллюстрировать теоретические положения 

курса с помощью примеров.
► Особенности
► По формату это задание повторяет задание № 23, вот 

только теоретические позиции в этом случае нужно 
приводить самостоятельно. Как правило, 
иллюстрировать здесь предлагают виды социальных 
объектов, их функции и отличительные признаки.

► Советы
► Все примеры нужно формулировать развернуто, вот 

почему их следует подбирать заранее. Каждую тему 
курса необходимо разбирать, опираясь на примеры. 
В остальном можно пользоваться рекомендациями, 
приведенными выше.



 
► Задание № 27
► Что требуется

► Это задание-задача, в которой требуется:

► анализ предоставленной информации, в том числе статистической и графической

► объяснение связи социальных объектов, процессов

► формулирование и аргументация самостоятельных оценочных, прогностических 
и иных суждений, объяснений, выводов.

► Особенности

► Здесь проверяется умение применять обществоведческие знания в рамках решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам. В первую очередь тут 
требуется ответить на главный вопрос: о каком социальном объекте идет речь? Какую 
функцию иллюстрирует приведенный пример, какие действия может осуществить 
человек и может ли вообще? Важно не забывать отвечать «да» или «нет», если в задаче 
об этом спрашивается (например, «Может ли нотариус ... ?»). Если основного ответа 
нет, за все задание ставят ноль баллов.

► Советы

► Выполнить это задание несложно: обычно человеку легче подобрать объяснение 
к ситуации, чем наоборот. Сперва определите тему курса, к которой относится 
задание. Затем подчеркните ключевые фразы в ее тексте, интерпретируйте 
их и выделите ответ на главный вопрос. Задача зеркально отражает задания № 23 и 
№ 26. Если у вас собраны примеры к ним, вы найдете ответ без труда. Не стесняйтесь 
использовать примеры из текстов задач в сборниках в качестве иллюстраций в других 
заданиях.



 

► Критерии оценивания
► Для начала остановимся на критериях оценки эссе, 

потому что если завалить один важный критерий, то всё 
эссе пойдёт насмарку. Речь идёт о критерии K1 
– раскрытие смысла высказывания. Если выпускник 
неверно раскрыл смысл высказывания, то есть не 
обозначил поставленную автором проблему, и 
эксперт выставил по критерию K1 0 баллов, то ответ 
дальше не проверяется, и по остальным критериям (K2, 
KЗ) выставляется 0 баллов.



 

► Структура эссе
► 1. Цитата. 
► 2. Проблема, поднятая автором; её актуальность. 
► 3. Смысл высказывания. 
► 4. Собственная точка зрения. 
► 5. Аргументация на теоретическом уровне. 
► 6. Не менее двух примеров из социальной практики, 

истории и/или литературы, подтверждающие верность 
высказанных суждений. 

► 7. Вывод. 



 
► Данная проблема является актуальной в условиях... 
► • ...глобализации общественных отношений; 
► • ...формирования единого информационного, образовательного, 

экономического пространства; 
► • ...обострения глобальных проблем современности; 
► • ...особого противоречивого характера научных открытий и 

изобретений; 
► • ...развития международной интеграции; 
► • ...современной рыночной экономики; 
► • ...развития и преодоления мирового экономического кризиса; 
► • ...жесткой дифференциации общества; 
► • ...открытой социальной структуры современного общества; 
► • ...формирования правового государства; 
► • ...преодоления духовного, нравственного кризиса; 
► • ...диалога культур; 
► • ...необходимости сохранения собственной идентичности, 

традиционных духовных ценностей.



 

• «Смысл данного 
высказывания состоит в том, 
что...» 
• «Автор обращает наше 
внимание на то, что...» 
• «Автор убеждён в том, что...»



 

Аргументация должна быть осуществлена на двух 
уровнях: 

1. Теоретический уровень — его основой являются 
обществоведческие знания (понятия, термины, 
противоречия, направления научной мысли, 
взаимосвязи, а также мнения учёных, мыслителей). 

2. Эмпирический уровень — здесь возможны два 
варианта: 
а) использование примеров из истории, литературы и 
событий в обществе; 
б) обращение к личному опыту. 



 
► При формулировании проблемы и смысла высказывания автора: 
► 1) С одной стороны, непонимание и неумение вычленить проблему 

высказывания связано с отсутствием знаний по базовой науке, к 
которой относится цитата, а с другой стороны, с попыткой подогнать 
под известные проблемы, рассмотренные на уроках, в ранее 
написанных, прочитанных, то есть готовых эссе. 

► 2) Неумение сформулировать проблему часто связано с отсутствием 
развитого словарного и терминологического запаса по базовым 
обществоведческим наукам. 

► 3) Неумение сформулировать смысл высказывания автора связано с 
непониманием или неправильным пониманием его содержания, 
отсутствием необходимых обществоведческих знаний. 

► 4) Подмена проблемы авторской позицией — связано с тем, что 
учащийся не видит разницы между ними. Проблема — это тема 
рассуждения автора. Она всегда широкая, предусматривает 
несколько мнений, позиций, часто абсолютно противоположных друг 
другу. Сущность или смысл высказывания автора — это его личный 
ответ на поставленный вопрос, один из нескольких существующих в 
науке или общественной мысли. 



 
► При высказывании и аргументации собственной позиции: 
► 1. Отсутствие аргументов связано с незнанием или игнорированием 

учеником требований к эссе по обществознанию, его структуре. 
► 2. Довод выпускника лишь повторяет высказывание. 
► 3. Ошибки в операциях с понятиями: неоправданное расширение или 

сужение значения рассматриваемого понятия, подмена понятий. 
► 4. Ошибки в работе с информацией, вызванные неумением 

проанализировать социальный опыт. Часто примеры, приводимые 
выпускниками, слабо связаны с рассматриваемым положением (связь 
либо не прослеживается, либо поверхностна и не отражает 
существенных моментов). 

► 5. Некритическое восприятие социальной информации из сообщений 
СМИ, Интернета. В результате непроверенные факты, несостоятельные 
или провокационные утверждения и предвзятые оценки нередко 
используются выпускниками в качестве доказательств в эссе. 

► 6. Преобладание одностороннего взгляда на социальные явления, 
неумение выявлять и выстраивать причинно-следственные связи. 


