
Формирование умений характеризовать с 
научных позиций основные социальные 
объекты (факты, явления, процессы, 

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

Изучение обществознания нельзя сводить только к запоминанию понятий, теорий и т.д. 

Обществознание, прежде всего, нацелено на социализацию школьников, подготовку их к 

решению практических задач 
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 Уметь характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы; проблемы человека в современном обществе;  

 Уметь осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических);   

 Уметь анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текс, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 





Целью работы учителя со слабо мотивированными 
учащимися является освоение ключевых понятий по всем 
разделам обществоведческого курса хотя бы на уровне 
распознавания понятий по определению (и наоборот), 
единичных признаков и конкретных проявлений. 
Показателем достижения этой цели может стать 
выполнение на один балл заданий, проверяющих умение 
характеризовать с научных позиций основные социальные 
объекты 



Обществознание — это учебный предмет с определённым 
понятийным аппаратом, владение которым выпускники должны 
продемонстрировать на экзамене: именно владение понятийным 
аппаратом, а не умение поиска удачных синонимов. Оговоримся, что 
речь не идёт о тех случаях, когда в обществознании используются 
разные названия того или иного объекта, явления, процесса 
социальной действительности, например: «традиционная/ 
патриархальная семья», «идеальные/духовные потребности» и т.п. Не 
следует выхолащивать теоретическое содержание курса, подменяя 
его бытовыми представлениями 



Социальные науки — форма духовной деятельности 

людей, направленная на производство знаний об 
обществе. 

 Основной 

задачей социального знания является 

анализ общественных процессов и 

выявление в них закономерных, 

повторяющихся явлений. 

 

 Основной задачей гуманитарного 

знания является анализ целей, мотивов, 

ориентаций человека и понимание его 

помыслов, побуждений, намерений. 



Особенности общественных (социальных и гуманитарных) наук 

1.Субъект и объект познания совпадают: общественная жизнь пронизана сознанием и волей 

человека, она, по существу, субъект-объектна, представляет в целом субъективную 

реальность, субъект познает здесь субъекта же (познание оказывается самопознанием). 

 

2.Получаемое социальное знание всегда связано с интересами индивидов-субъектов 

познания. 

 

3.Социальное знание всегда нагружено оценкой, это ценностное знание: это служение истине 

как ценности, как правде. 

 

4.Сложность объекта познания — общества, которое обладает разнообразием различных 

структур и находится в постоянном развитии → установление социальных 

закономерностей затруднено, а открытые социальные законы носят вероятностный характер. 

В отличие от естествознания в обществознании невозможны (или очень ограничены) 

предсказания. 

 

5.В процессе изучения общества можно говорить об установлении только относительных 

истин, поскольку общественная жизнь очень быстро изменяется. 

 

6.Ограничена возможность применения такого метода научного познания, как 
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РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 Рекомендуем объяснять материал в проблемно-дискуссионном стиле, представлять различные точки 

зрения, создавая возможности для свободного обсуждения. Желательно изучаемые понятия, 

теоретические положения иллюстрировать фактами общественной жизни современного общества, 

примерами из личного социального опыта школьников, из истории (в том числе истории науки, 

искусства). При этом особое внимание следует уделять традициям, фактам из истории своего родного 

края, произведений национальной литературы.  

 В начале учебного года целесообразно провести стартовую диагностику образовательных 

достижений обучающихся, чтобы помочь каждому ученику адекватно оценить уровень своей 

подготовки, выявить наличие пробелов и построить/скорректировать индивидуальные траектории 

подготовки. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ. 

  Советуем систематически проводить рубежную диагностику (например, после каждого изученного 

раздела), используя тематические работы. В подобные работы могут включаться типовые задания 

ЕГЭ, однако целесообразно использовать и другие задания, представленные в рабочих тетрадях и 

иных компонентах УМК.  

 Абсолютно нецелесообразно заменять решением типовых вариантов экзаменационной работы 

изучение обществоведческого курса и повторение отдельных ранее изученных тем, отработку 

конкретных умений на протяжении учебного года. Выполнение значительного количества типовых 

вариантов КИМ эффективно лишь на завершающей стадии подготовки к экзамену, когда пройден 

весь учебный материал, повторены все запланированные темы, проведена тренировка выполнения 

конкретных моделей заданий. На завершающем этапе использование типовых вариантов позволяет 

отработать темп выполнения работы, форматы записи ответов, закрепить освоенные алгоритмы 

выполнения конкретных заданий. 



 
•  Методические рекомендации на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 
прошлых лет (2016–2021 гг.);  

• Методические рекомендации для 
выпускников по самостоятельной 
подготовке к ЕГЭ ; 

•  журнал «Педагогические измерения»;  
•  Youtube-канал Рособрнадзора 

(видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ 
2016– 2021 гг.).   
 



https://olympmo.ru/gia.html    

https://olympmo.ru/gia.html


Спасибо за внимание! 


