
32

Инструментарий

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  И З М Е Р Е Н И Я  /  E D U C A T I O N A L  M E A S U R E M E N T S   1 / 2 0 1 7

Мини-сочинение по 
обществознанию: методические 
аспекты подготовки и проверки

Дрянных Наталия 
Викторовна

кандидат философских наук, доцент кафедры фило-
софии Вологодского государственного университета, 
председатель предметной комиссии по обществозна-
нию, г. Вологда, dryanih@yandex.ru

Ключевые слова: ЕГЭ по обществознанию, мини-сочинение, критерии оценивания, 

теоретическая аргументация, фактическая аргументация.

Анализируя выбор выпускниками школ общеобразовательных дисциплин для 

сдачи единого государственного экзамена, следует отметить, что большая часть 

обучающихся в качестве одного из предметов выбирают обществознание. Это 

связано не только с тем, что результаты ЕГЭ по данному предмету принимаются 

на достаточно большое число специальностей и направлений подготовки в выс-

шие учебные заведения, но и с тем, что предмет носит практико-ориентирован-

ный и личностно-ориентированный характер, позволяет формировать исследо-

вательские навыки, развивает мышление, способствует формированию когни-

тивных навыков.

Когнитивные навыки помогают работать с понятиями и прояснять их смысл, 

избегать многозначности в доказательстве или опровержении, различать сильные 

и слабые аргументы, анализировать проблемные ситуации, выявлять причинно-

следственные связи, понимать явления и взаимосвязь между ними, прогнозиро-

вать влияние проводимых изменений на различные области действительности.

Особенностью обществознания можно считать и то, что оно включает много-

образие содержательных линий, касающихся проблем общества, познания, чело-

века, его деятельности в экономической, политико-правовой, духовной и соци-

ально сферах. В рамках курса обществознания экзаменуемые имеют возможность 

более полно продемонстрировать знания, так как обществознание носит инте-

гративный характер и позволяет анализировать, классифицировать, системати-

зировать как проблемы собственного социального опыта, так и общества в целом.

В спецификации контрольных измерительных материалов для проведения еди-

ного государственного экзамена по обществознанию отмечено, что для достиже-

ния освоения выпускниками федерального компонента государственного стандар-

та среднего (полного) общего образования по обществознанию, базового и про-

фильного уровней «используется комплекс заданий, различающихся по характе-

ру, направленности, уровню сложности»1. Такой подход позволяет всесторонне 

проверить компетентность обучающихся с разным уровнем подготовки, а самим 

экзаменуемым позволяет проявить себя в знаниях тех частей курса, которые им 
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хорошо известны, компенсируя недостаток 

знаний в других его составляющих.

Задания экзаменационной работы условно 

можно разделить на две части. В первую вхо-

дят задания с выбором нескольких ответов, 

задания на выявление структурных элементов 

понятий с помощью таблиц, задания на уста-

новление соответствия позиций, представлен-

ных в двух множествах, задания на определе-

ние терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту. Задания второй ча-

сти предполагают использование развёрнутых 

ответов. Они позволяют проверить степень 

овладения содержанием курса обществозна-

ния и сформированность сложных интеллек-

туальных умений. Такие типы заданий пред-

ставляют особую трудность для обучающихся, 

так как требуют умения анализировать реаль-

ные социальные ситуации, «логично и после-

довательно излагать свои мысли, делать выво-

ды, определять оптимальные способы практи-

ческой деятельности, использовать получен-

ные знания в смоделированных жизненных 

ситуациях, конкретизировать теоретические 

знания, выражать и аргументировать собст-

венную позицию по поводу значимой соци-

альной проблемы, применять теоретические 

знания при решении проблемных задач, для 

прогнозирования и обоснования социальных 

явлений и процессов»2.

Одним из ключевых и наиболее проблем-

ных для проверки экспертами заданий вто-

рой части единого государственного экзаме-

на, является мини-сочинение (задание № 29), 

которое представляет собой творческую ра-

боту по одной из пяти содержательных ли-

ний курса (философской, экономической, 

социально-психологической, политической 

и правовой) и направлено на формирование 

и развитие ценностно-смысловых, общекуль-

турных, коммуникативных и познавательных 

компетенций.

Мини-сочинение по обществознанию от-

личается от развёрнутого аргументированного 

ответа в жанре сочинения по литературе, где 

чётко оговаривается минимальный объём ра-

боты, допускается использования цитат с ком-

ментариями к ним, «возможен краткий пе-
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ресказ содержания произведения, необходи-

мый для доказательства суждений, обращение 

к микротемам текста и их интерпретация»3. 

В мини-сочинении по обществознанию пред-

полагаются свободная композиция, неприну-

ждённость повествования, а непосредствен-

ный смысл высказывания интерпретируется 

с опорой на теоретические положения, отдель-

ные понятия и выводы. Мини-сочинение по 

обществознанию носит более дискуссионный, 

проблемный, а порой парадоксальный харак-

тер, излагается в свободной форме, выражает 

индивидуальные впечатления, личное отно-

шение к суждению автора.

Важной составляющей мини-сочинения 

выступает единство теоретических и эмпири-

ческих аргументов. Так, если эмпирические 

аргументы могут быть взяты из таких источ-

ников, как сообщения СМИ, материалы учеб-

ных предметов, факты личного социального 

опыта и собственные наблюдения, то теорети-

ческие выстраиваются на основе корректного 

использования понятий, суждений и умоза-

ключений. Поэтому от обучающегося требу-

ются довольно высокий уровень умений, са-

мостоятельность в оценке фактов и событий, 

корректность и доказательность изложения 

теоретического и фактического материала, 

логическая непротиворечивость в использо-

вании суждений.

В структуре мини-сочинения можно вы-

делить три составляющих (критерия оцени-

вания). Первый критерий (К1) предполагает 

раскрытие смысла высказывания и являет-

ся определяющим, так как даёт представле-

ния экспертам о степени понимания экза-

менуемыми авторской позиции и очерчивает 

рамки исследования. Обучающийся должен 

принять решение, согласно которому он бу-

дет разъяснять, доказывать или опровергать 

авторскую позицию, раскрывать различные 

аспекты высказывания. Конечно, выбирая 

проблему, выдвигая тезис, выпускнику необ-

ходимо быть уверенным в том, что тема и со-

держание мини-сочинения будет понятна не 

только на обыденном уровне, но и на теоре-

тическом, научном, а использование эмпири-

ческого фактического материала не будет но-

сить однотипный характер.
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И хотя большинство выпускников уже до-

статочно грамотно формулируют проблему 

и рассматривают её, всё же сохраняются ра-

боты, где используется простое перефрази-

рование авторской позиции или происходит 

подмена раскрытия проблемы общими рассу-

ждениями, не имеющими непосредственного 

отношения к теме исследования. Так, напри-

мер, приняв за основу высказывание Монта-

ламбера «Если вы не будете заниматься поли-

тикой, политика займётся вами», обучающи-

еся могут сформулировать такие ошибочные 

высказывания, как:

• «Автор обращается к теме политологии 

и его высказывание актуально и для современ-

ного общества».

• «Автор поднимает проблему политики. 

Он убеждён, что если вы не будете заниматься 

политикой, политика займётся вами».

• «Я согласен с мнением автора. Действи-

тельно если мы не должны пренебрегать заня-

тиями политикой».

• «Смысл данного высказывания в том, 

что именно народ и никто другой имеет ключе-

вую роль в жизни государства. От того, каковы 

его цели, и зависит процветание государства».

Каждая из этих трактовок недопустима 

и не позволяет экзаменуемым получить 1 балл, 

так как смысл высказывания не раскрыт.

Следует отметить, что грамотно постав-

ленная проблема позволяет конкретизиро-

вать в дальнейшем высказывание автора уже 

на углублённом теоретическом уровне. Так, 

выявляя проблему, высказанную Монталам-

бером, экзаменуемые поднимали следующие 

проблемы:

• «В данном высказывании автор утвер-

ждает, что уклонение от участия в полити-

ческой жизни не освобождает человека от обя-

занности подчиняться власти».

• «Своим высказыванием автор хотел ска-

зать, что политические решения власти влияют 

на различные стороны жизни каждого гражда-

нина независимо от того, участвует он в поли-

тической жизни или нет».

• «Автор хотел сказать, что если большин-

ство людей равнодушны к политике, не ходят 

на выборы, то власть может перейти в руки 

жестоких непорядочных людей, стремящихся 

установить своё полное господство. Они будут 

навязывать свою волю всем остальным. И уж 

тогда точно политика займётся всеми нами».

В каждом из этих примеров акцентирован 

определённый аспект темы, и, хотя этого не-

достаточно, все же эти трактовки допустимы 

и могут быть оценены положительно4.

На протяжении всего изложения матери-

ала в мини-сочинении решающее значение 

придаётся аргументации на теоретическом 

(критерий К2) и практическом уровне (кри-

терий К3). Так, в критерии К2 обосновыва-

ется необходимость раскрытия проблемы «с 

опорой на соответствующие понятия, теоре-

тические положения, рассуждения и выводы», 

что даёт возможность в дальнейшем подтвер-

ждать теоретические знания на эмпирическом 

материале, причём приводимые факты и при-

меры, относящиеся к обосновываемому(–ым) 

тезису(–ам) должны быть «почерпнуты из 

различных источников: используются сооб-

щения СМИ, материалы учебных предметов 

(истории, литературы, географии и др.), фак-

ты личного социального опыта и собственные 

наблюдения»5.

Теоретическая аргументация как способ 

обоснования, целью которого является при-

нятие или непринятие обучающимся выдви-

гаемых положений, может осуществляться как 

в виде дедуктивного, так и индуктивного умо-

заключений. Так, дедуктивная теоретическая 

аргументация представляет собой выведение 

обоснованного положения от общего вывода 

к частному на основе истинных, проверенных 

на практике знаний. Например, приводя вы-

сказывание Б. Чичерина «Власть должна на-

ходить опору в мыслях и чувствах народа», эк-

заменуемый в основной части демонстрирует 

дедуктивный метод при исследовании пробле-

мы. «…Классическое определение власти гла-

сит, что власть —  это возможность и способ-

ность осуществлять свою волю, воздействовать 

на деятельность и поведение других людей. Из 

всего многообразия типов власти (экономиче-

ской, религиозной, социальной) ключевую роль 

играет политическая власть, как способность 

проводить волю именно в рамках всего обще-

ства, на основе публичности и легитимности. 

Признаками политической власти, отличны-

4
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ми от других её типов, можно считать: верхо-

венство, публичность, действие от имени все-

го народа и др…».

Обоснование проблемы, выведения утвер-

ждения из суждений путём ссылки на истин-

ность или приемлемость других утвержде-

ний —  не единственная функция, выполня-

емая дедукцией в процессах аргументации. 

Дедуктивное рассуждение служит также и для 

систематизации знаний экзаменуемых. В про-

цессе систематизации теоретических знаний 

выявляется приоритет одних элементов рас-

суждения над другими. Этот метод изложения 

материала знаком обучающимся по школь-

ной программе курса обществознания, поэ-

тому большинство мини-сочинений постро-

ено как раз на основе дедуктивного метода 

исследования.

Наиболее сложным видом теоретической 

аргументации выступает аргументация в фор-

ме индуктивного рассуждения, где общий вы-

вод строится на основе частных посылок, но 

при этом переход от суждений к заключению 

может носить не достоверный, а лишь прав-

доподобный, иногда вероятностный характер. 

Посылки или суждения, выдвинутые обучаю-

щимися в индуктивном рассуждении, могут 

подтверждать или подразумевать истину, но 

не гарантируют её получения. Поэтому при-

менять в мини-сочинении индуктивную ар-

гументацию довольно сложно. Однако встре-

чаются работы, выполненные в форме индук-

тивного анализа проблемы.

Например, приводя высказывание Б. Чи-

черина «Власть должна находить опору в мы-

слях и чувствах народа», экзаменуемый в ос-

новной части как раз в явном виде демон-

стрирует исследование проблемы индуктив-

ным методом.

«…У термина „власть“ существует не-

сколько определений. Это и способность одной 

стороны влиять на другую вне зависимости от 

готовности второй стороны подвергнуться вли-

янию, и система институтов и организаций, 

обладающих возможностью принимать ключе-

вые решения, которые влияют на всё общество. 

Следовательно, из всего многообразия определе-

ний можно выделить основные признаки власти: 

публичность, верховенство, легальность её су-

ществования, многообразие ресурсов…»

Помимо использования мини-сочине-

ния в качестве теоретической аргументации 

определений, понятий и научных положе-

ний, можно использовать аксиомы, то есть 

положения и принципы, которые в данных 

пределах принимаются за истины без доказа-

тельств, но в то же время подтверждены опы-

том, ранее доказанные фактами, положения-

ми законов, истинность которых уже принята 

научным сообществом.

Очень важным представляется выявление 

в ходе рассуждения причинно-следственных 

связей между теоретическими и фактически-

ми аргументами. Поскольку факты отражают 

действительность, то отрицать их в то время, 

когда они существуют, или ссылаться на фак-

ты, которых нет, значит не считаться с дей-

ствительностью. Поэтому факты необходи-

мо приводить в контексте времени и места их 

существования. Не изолированно, а во взаи-

мосвязи с теоретическим материалом. Всякая 

односторонность в отношении к фактам ведёт 

к непониманию их сути, осознанному или не-

осознанному искажению.

Чаще всего экзаменуемые в качестве эм-

пирических аргументов выбирают факты из 

различных источников (исторических, литера-

турных, культурологических и др.) и сообще-

ний СМИ. Причём эмпирические факты мо-

гут выражаться в виде сжатой реконструкции 

исторического события, анализа документов, 

описания, оценки литературного или истори-

ческого события. Например, приводя выска-

зывание Б. Чичерина «Власть должна нахо-

дить опору в мыслях и чувствах народа», экза-

менуемый приводит фактическую аргумента-

цию в виде описания и последующей оценки 

исторического события: «У термина „власть“ 

существует несколько определений. Это и спо-

собность одной стороны влиять на другую вне 

зависимости от готовности второй стороны 

подвергнуться влиянию, и система институ-

тов и организаций, обладающих возможностью 

принимать ключевые решения, которые влияют 

на всё общество. Следовательно, из всего мно-

гообразия определений можно выделить основ-

ные признаки власти: публичность, верховен-

ство, легальность её существования, многоо-

бразие ресурсов… Действуя против устремле-

ний, мыслей и чувств народа, власть теряет 

доверие общественных масс, а, следовательно, 

и легитимность. Результаты пренебрежения 

властью чувствами и мыслями народа мы мо-

жем видеть во многих исторических событиях. 

К примеру, в Февральской буржуазно-демокра-

тической революции 1917 года существующая 

власть не услышала или не захотела услышать 

требования народа о прекращении войны, реше-
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нии земельного, рабочего, национального вопро-

сов. Итогом и стало падение царской династии 

Романовых и нарастание социально-экономиче-

ского и политического кризисов…»

Наряду с научными фактами экзаменуе-

мые используют и факты личного социального 

опыта, и собственные наблюдения. Подобно-

го рода факты используют тогда, когда хотят 

рассказать о своём непосредственном опыте, 

эмоциональных реакциях на события, поступ-

ки людей, проанализировать мотивы поведе-

ния, стоящие за этими поступками. Соответ-

ственно ценность таких аргументов и состоит 

в том, что за ними можно увидеть реалии со-

циальной жизни людей.

Подводя итог, можно сказать, что единый 

государственный экзамен по обществознанию 

отражает все палитру событий современного 

мира. Мини-сочинение направлено на реали-

зацию таких знаний, умений и навыков, ко-

торые максимально концентрируют внимание 

обучающихся на анализе актуальной инфор-

мации, поиске взаимосвязей и соответствий 

между явлениями действительности. Мини-

сочинение является одним из самых сложных 

заданий в экзаменационной работе. Результат 

его выполнения во многом определяет итого-

вый балл за весь экзамен. Поэтому подготов-

ка к мини-сочинению должна быть последо-

вательной и продуманной.


