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Модель экзаменационной работы отражает интегральный характер общест-

воведческого курса: в совокупности задания охватывают основные разделы кур-

са, базовые положения различных областей обществознания.

В результате объектами проверки выступают широкий спектр предметных 

умений, видов познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его 

сфер и социальных институтов, о социальных качествах личности и об условиях 

их формирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, полити-

ке и праве, социальных отношениях, духовной жизни общества.

Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал 

в себя 29 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержала 20 заданий с кратким ответом (10 заданий базового уровня 

и 10 заданий повышенного уровня). 

В экзаменационной работе были представлены следующие разновидности за-

даний с кратким ответом: задания на выбор и запись нескольких правильных от-

ветов из предложенного перечня ответов; задание на выявление структурных эле-

ментов понятий с помощью таблиц; задание на установление соответствия пози-

ций, представленных в двух множествах; задание на определение терминов и по-

нятий, соответствующих предлагаемому контексту.

Часть 2 содержала 9 заданий с развернутым ответом (2 задания базового уров-

ня (21 и 22) и 7 заданий высокого уровня сложности (23–28)). В этих заданиях от-

вет формулировался и записывался экзаменуемым самостоятельно в разверну-

той форме. Задания этой части работы были нацелены на выявление участников 

экзамена, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки.

Задания 1–3 – понятийные задания базового уровня – нацелены на провер-

ку знания и понимания биосоциальной сущности человека, основных этапов и 

факторов социализации личности, закономерностей и тенденций развития об-

щества, основных социальных институтов и процессов и т.п. 

На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находились задания 

одного уровня сложности, позволившие проверить одни и те же умения на раз-

личных элементах содержания.
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Задания 4–19 базового и повышенного 

уровней направлены на проверку сформиро-

ванности умений: характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты (фак-

ты, явления, процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как целостной 

системы; осуществлять поиск социальной ин-

формации, представленной в различных зна-

ковых системах (текст, схема, таблица, диаг-

рамма); применять социально-экономические 

и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным соци-

альным проблемам. 

Задания этой группы представляли пять 

традиционных тематических модулей обще-

ствоведческого курса: человек и общество, 

включая познание и духовную культуру (зада-

ния 4–6); экономика (задания 7–10), социаль-

ные отношения (задания 11, 12); политика (за-

дания 13–15); право (задания 16–19). Во всех 

вариантах КИМ задания данной части, про-

веряющие элементы содержания одного и 

того же блока-модуля, находились под оди-

наковыми номерами. Отметим, что задание 

14 во всех вариантах проверяло знание пози-

ций 4.14 и 4.15 кодификатора элементов со-

держания, проверяемых на Едином государ-

ственном экзамене по обществознанию, а за-

дание 16 – знание основ конституционного 

строя Российской Федерации, прав и свобод 

человека и гражданина (позиция 5.4 кодифи-

катора элементов содержания, проверяемых 

на Едином государственном экзамене по об-

ществознанию).

Задание 20 проверяло умение система-

тизировать, анализировать и обобщать неу-

порядоченную социальную информацию. На 

одной и той же позиции в различных вариан-

тах КИМ находились задания одного уров-

ня сложности, которые позволяли проверять 

одни и те же умения на различных элементах 

содержания.

Задания части 2 (21–29) в совокупности 

представляли базовые общественные науки, 

формирующие обществоведческий курс сред-

ней школы (социальную философию, эконо-

мику, социологию, политологию, социальную 

психологию, правоведение).

Задания 21–24 объединены в составное 

задание с фрагментом научно-популярного 

текста. Задания 21 и 22 направлены преиму-

щественно на выявление умения находить, 

осознанно воспринимать и точно воспроиз-

водить информацию, содержащуюся в тек-

сте в явном виде (задание 21), а также при-

менять ее в заданном контексте (задание 22). 

Задание 23 нацелено на характеристику (или 

объяснение, или конкретизацию) текста или 

его отдельных положений на основе изучен-

ного курса, с опорой на контекстные общест-

воведческие знания. Задание 24 предполагало 

использование информации текста в другой 

познавательной ситуации, самостоятельное 

формулирование и аргументацию оценочных, 

прогностических и иных суждений, связанных 

с проблематикой текста.

Задание 25 проверяло умение самостоя-

тельно раскрывать смысл ключевых общест-

воведческих понятий и применять их в задан-

ном контексте.

Задание 26 проверяло умение конкретизи-

ровать примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных наук, 

формирующих обществоведческий курс.

Задание-задача 27 требовала: анализа 

представленной информации, в том числе ста-

тистической и графической; объяснения свя-

зи социальных объектов, процессов; форму-

лирования и аргументации самостоятельных 

оценочных, прогностических и иных сужде-

ний, объяснений, выводов. При выполнении 

этого задания проверялось умение применять 

обществоведческие знания в процессе реше-

ния познавательных задач по актуальным со-

циальным проблемам.

Задание 28 требовало составления плана 

развернутого ответа по конкретной теме обще-

ствоведческого курса. При выполнении зада-

ний данного типа выявлялись умения: систе-

матизировать и обобщать социальную инфор-

мацию; устанавливать и отражать в структуре 

плана структурные, функциональные, иерар-

хические и иные связи социальных объектов, 

явлений, процессов. 

Завершало работу альтернативное задание 

29, нацеливающее экзаменуемого на написа-

ние мини-сочинения по одной из пяти пред-

ложенных тем. Темы заданы в виде кратких 

высказываний представителей общественной 

мысли, политических деятелей, деятелей на-

уки и культуры. В отдельных случаях выска-

зывания имеют афористический характер. Ка-

ждая тема-высказывание условно соотносит-

ся с одной из базовых наук обществоведческо-

го курса (темы по социологии и социальной 

психологии объединены в общий блок), одна-

ко участники экзамена вправе раскрывать ее 

в контексте любой общественной науки или 
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нескольких наук. Данное задание проверяло 

широкий комплекс умений, в частностя: рас-

крывать смысл авторского суждения, привле-

кать изученные теоретические положения об-

щественных наук, самостоятельно формули-

ровать и конкретизировать примерами свои 

рассуждения, делать выводы. 

В настоящее время повышается акту-

альность вопроса диагностических воз-

можностей действующей экзаменацион-

ной модели в условиях перехода к обуче-

нию по ФГОС. 

В Методических рекомендациях для учи-

телей, подготовленные на основе анализа ти-

пичных ошибок участников ЕГЭ 2016 года1, 

подробно описаны диагностические возмож-

ности действующей модели экзаменационной 

работы при проверке и оценивании личност-

ных, метапредметных и предметных результа-

тов освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы по объективным кри-

териям в том объеме, в котором это в прин-

ципе возможно. Интеграция в содержание 

курса базовых понятий и основных идей ряда 

1  ɋɦ. Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚ-
ɥɵ. СЭЭp://ipТ.rЮ/sТЭОs/НОПКЮХЭ/iХОs/НШМЮmОЧЭ/1472212458/
ШЛsСМСОsЭЯШгЧКЧТО.pНП.

общественных наук позволяет сформировать 

целостную систему знаний и создавать зада-

ния, проверяющие сформированность боль-

шинства личностных результатов. 

Задания разных типов на содержании всех 

основных разделов курса позволяют прове-

рить уровень сформированности многих ме-

тапредметных результатов: определение на-

значения и функции различных социальных 

институтов; владение навыками познаватель-

ной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Отметим особую роль практи-

ко-ориентированных заданий в системе про-

верки сформированности умений разрешать 

актуальные проблемы, связанные с различ-

ными сторонами общественной жизни, осу-

ществлять самостоятельный поиск способов 

решения практических задач, применять раз-

личные методы познания. 

Остановимся более подробно на диагно-

стических возможностях актуальной экзаме-

национной работы проверки уровень сформи-

рованности предметных результатов. В табл. 1 

приведено распределение заданий по прове-

ряемым умениям и видам деятельности в со-

ответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего обще-

го образования (ФГОС СОО).

Таблица 1 

ǷȇȘȖȗȌȋȌȒȌȔȏȌ ȎȇȋȇȔȏȐ Ȗȕ ȖȗȕȉȌȗȦȌȓȢȓ ȚȓȌȔȏȦȓ ȏ ȉȏȋȇȓ ȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȏ
Ɂɚɞɚɧɢɹ

ɜ ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
2017 ɝ. (ɭɤɚɡɚɧ ɧɨɦɟɪ*, **)

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ɉɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ»

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɎȽɈɋ ɋɈɈЧɚɫɬɶ 1 Чɚɫɬɶ 2
1–20 21–29 ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɪɚɡɜɢɜɚɸ-

ɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɮɟɪ ɢ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ

1–5, 7, 8, 11, 
13, 14, 16–18

25, 26, 28, 29 ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɛɚɡɨɜɵɦ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤ

– 22, 23, 24, 26, 
28, 29

ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɟ, ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɜɹɡɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ

6, 9, 15, 19 23, 26, 27, 29 ȼɥɚɞɟɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ 

10, 12, 20 21, 22, 24, 29 ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɚɜɵɤɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɢɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɢɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɡɧɨɨ-
ɛɪɚɡɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ

Ɂɚɞɚɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɩɪɨɜɟ-
ɪɹɸɳɢɟ Ʉɗɋ*** 1.17, 1.18

ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɢ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɵɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ

Ɂɚɞɚɧɢɹ ɥɸɛɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɩɪɨɜɟ-
ɪɹɸɳɢɟ Ʉɗɋ 1.3, 1.4, 1.11

ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɦɟɬɨɞɚɯ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ

* –  ɋɦ. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɄɂɆ ȿȽɗ 2018 ɝ. ɩɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɸ /<ipТ.rЮ>.
** ɋɦ. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɟ ɤɚɠɞɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 

ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ (ɩɨɥɧɨɝɨ) ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɄɂɆ ȿȽɗ 2018 ɝ. ɩɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɸ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1. 
Ʉɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪ ɄɂɆ ȿȽɗ 2018 ɝ. ɩɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɸ. Ɋɚɡɞɟɥ 2. / <ipТ.rЮ>.

** ɋɦ. Ʉɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪ ɄɂɆ ȿȽɗ 2018 ɝ. ɩɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɸ. Ɋɚɡɞɟɥ 1 / <ipТ.rЮ>.
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Как видно из таблицы, актуальная модель 

экзаменационной работы имеет большой по-

тенциал для использования в условиях орга-

низации образовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС.

В КИМ 2017 г. не было существенных из-

менений в сравнении с 2016 г.: несуществен-

ные коррективы коснулись лишь структуры 

блока заданий части 1, проверяющего содер-

жание раздела «Право». Она была унифици-

рована по образцу структуры блоков, прове-

ряющих содержание других разделов курса: 

добавлено задание 17 на выбор верных сужде-

ний, изменена нумерация заданий 18 (бывшее 

17) и 19 (бывшее 18). Задание 19 в том виде, 

как оно существовало в КИМ 2016 г. и ранее, 

исключено из работы. Максимальный пер-

вичный балл за выполнение всей работы не 

изменился (62).

Общее число участников основного дня 

основного периода ЕГЭ в 2017 г. – 317 883 че-

ловека, что, как и в предыдущие годы, соста-

вило более половины (55%) от общего числа 

участников ЕГЭ. Обществознание – наибо-

лее массовый экзамен, сдаваемый по выбору 

выпускников, что обусловило крайнюю неод-

нородность уровня подготовки контингента 

участников экзамена. Востребованность ре-

зультатов экзамена для поступления на раз-

личные специальности связана с тем, что экза-

мен включает в себя проверку основ социаль-

но-философских, экономических, социологи-

ческих и правовых знаний и предусматривает 

высокие требования к уровню подготовки 

выпускников (высокий уровень требований 

применяется даже к достижению минималь-

ного балла).

Особенностью контингента участников 

ЕГЭ по обществознанию является его крайняя 

неоднородность: определенная доля участни-

ков обладает высоким уровнем обществовед-

ческой подготовки и целенаправленно гото-

вится к поступлению на гуманитарные спе-

циальности ведущих вузов, но велика и доля 

участников с плохой подготовкой, не способ-

ных в то же время сдать экзамены по естест-

венным и точным наукам или рассматриваю-

щих ЕГЭ по обществознанию в качестве ре-

зервного варианта.

Средний тестовый балл в 2017 г. соста-

вил 55,44, что на 2,3 балла выше, чем в 2016 г. 

(53,14). Повышение среднего тестового бал-

ла может быть обусловлено эффективностью 

комплекса мер по повышению качества про-

верки заданий с развернутым ответом (ме-

тодические материалы для экспертов пред-

метных комиссий, вебинары, введение до-

полнительного условия назначения работ 

участников ЕГЭ на третью проверку), а также 

практически полным исключением из числа 

участников основного периода экзамена вы-

пускников прошлых лет, которые показыва-

ли самые низкие результаты. Процент участия 

выпускников текущего года – 98,98.

На рис. 1 приведено распределение пер-

вичных баллов участников экзамена.

В целом можно отметить нормальное 

распределение первичных баллов участни-

ков экзамена, что свидетельствует о дости-

жении правильного баланса вариантов КИМ 

по уровню сложности заданий (в частности, 

сочетания простых и сложных заданий), об 

эффективности отдельных заданий и экза-

менационной работы в целом, о соответствии 

трудности КИМ познавательным возмож-

ностям экзаменуемых (с учетом отмеченной 

выше особенности контингента сдающих), 

а также о высокой дифференцирующей спо-

собности работы, удовлетворяющей целям 

отбора абитуриентов в вузы с разным уров-

нем требований к обществоведческой подго-

товке поступающих.

Доля участников, не преодолевших мини-

мального балла, в 2017 г. сократилась в срав-

нении с 2016 г. и составила 13,8% (в 2016 г. – 

17,6%). К перечисленным выше обстоятель-

ствам, повлиявшим на повышение среднего 

балла ЕГЭ, в данном случае следует добавить 

акцентирование методической работы на фе-

ǷȏȘк н
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деральном уровне и уровне субъектов РФ на 

дифференцированной подготовке выпускни-

ков с разным потенциалом, помощь обучаю-

щимся из группы «рискующих не преодолеть 

минимальный балл».

Число стобалльников в 2017 г.2 повыси-

лось в сравнении с 2016 г.: 142 против 59, их 

доля от общего числа участников увеличилась 

вдвое (соответственно 0,04 и 0,02%).

Рост доли стобалльников может быть об-

условлен общей тенденцией повышения сред-

него балла, отмеченной выше реализацией 

системы мер по повышению качества работы 

предметных комиссий субъектов РФ, а также 

эффективностью методических мер федераль-

ного и регионального уровней по дифферен-

цированной подготовке выпускников с учетом 

индивидуального уровня сформированности 

системы знаний и умений, необходимых для 

успешного усвоения школьного курса обще-

ствознания. 

В 2017 г. доля высокобалльников в сравне-

нии с 2016 г. увеличилась до 4,46% (с 3,11% в 

2016 г.), что вполне объяснимо с учетом тен-

денции повышения среднего тестового балла 

и повышения качества работы предметных ко-

миссий, а также стабилизацией методических 

походов к организации предэкзаменационной 

подготовки участников ЕГЭ.

Большинство выпускников успешно вы-

полнили задания базового уровня, проверя-

ющие знание и понимание таких социальных 

понятий и явлений, как биосоциальная сущ-

ность человека; основные этапы и факторы 

социализации личности; место и роль чело-

века в системе общественных отношений; за-

кономерности развития общества как слож-

ной самоорганизующейся системы; тенден-

ции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших со-

циальных институтов; основные социальные 

институты и процессы; необходимость регули-

рования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового ре-

гулирования; особенности социально-гумани-

тарного познания. Так, задание 2 – на выбор 

обобщающего понятия для всех остальных по-

нятий, представленных в перечне, – выполни-

ли 90,3% участников экзамена; задание 1 – на 

выявление структурных элементов с помощью 

схем и таблиц – 63,7%.

2  Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɟɪɟɩɪɨɜɟɪɨɤ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɚɩɟɥɥɹɰɢɣ.

Абсолютное большинство выпускников 

показали высокие результаты при выполне-

нии заданий базового уровня на поиск инфор-

мации, в явном виде представленной в различ-

ных знаковых системах: таблицах/диаграммах 

(задание 12), тексте (задание 21) – соответ-

ственно 85 и 87% выполнения.

Значительная часть экзаменуемых (от 

59,9% по разделу «Человек и общество» до 

72,1% по разделу «Социальные отношения») 

не испытывают значительных затруднений 

при выполнении заданий повышенного уров-

ня, поверяющих умение характеризовать с на-

учных позиций основные социальные объекты 

и их место и значение в жизни общества как 

целостной системы. 

Выпускники 2017 г. более успешно, чем 

выпускники 2016 г., справились с заданием 10 

– на поиск социальной информации, представ-

ленной в виде рисунка (графика спроса/предло-

жения): 62,9% (в 2017 г.) и 54,8% (в 2016 г.), с 

заданием 20 – на определение терминов и поня-

тий, соответствующих предлагаемому контек-

сту, – 58,1% (52,1%)3., а также показали ста-

бильные результаты с небольшим повышени-

ем при выполнении задания 3 на соотнесение 

видовых понятий с родовыми – 54,6% (53,5%)

Хорошие результаты были продемонстри-

рованы и по заданиям повышенного уровня на 

применение социально-экономических и гумани-

тарных знаний в процессе решения познаватель-

ных задач по актуальным социальным проблемам. 

Констатируем улучшение показателей выпол-

нения этих заданий по следующим разделам: 

«Человек и общество» – 72,1% (64,3%); «Эко-

номика» – 63,5% (60,4%), «Право» – 65,0% 

(59,9%), при этом настораживает незначитель-

ное снижение результатов выполнения заданий 

по разделу «Политика» – 52,3% (54,9%). 

Большинство выпускников продемонстри-

ровали знание ряда базовых понятий и теоре-

тических положений из различных разделов 

обществоведческого курса, например: «При-

родное и общественное в человеке. (Человек 

как результат биологической и социокультур-

ной эволюции)», «Виды знаний», «Понятие 

культуры. Формы и разновидности культуры», 

«Религия», «Мораль», «Искусство» «Много-

вариантность общественного развития (типы 

обществ)», «Угрозы XXI в. (глобальные про-

блемы)», «Экономические системы», «Рынок 

и рыночный механизм. Спрос и предложе-

3  Ɂɞɟɫɶ ɢ ɞɚɥɟɟ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ ɭɤɚɡɚɧɵ ɞɚɧɧɵɟ 2016 ɝ.
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ние», «Роль государства в экономике», «Госу-

дарственный бюджет», «Социальные группы», 

«Виды социальных норм», «Отклоняющееся 

поведение и его типы», «Социальная роль», 

«Семья и брак», «Понятие власти», «Государ-

ство, его функции», «Правовое регулирование 

отношений супругов. Порядок и условия за-

ключения и расторжения брака», «Основные 

правила и принципы гражданского процесса», 

«Особенности уголовного процесса».

Выпускники 2017 г. по сравнению с вы-

пускниками 2016 г. (тенденция прослежива-

ется с 2015 г.) демонстрируют более высокие 

результаты при выполнении задания 16, про-

веряющего знание основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и гражданина, 

конституционных обязанностей гражданина 

РФ (Конституция РФ, главы 1 и 2) – 69,1% 

(2017 г.); по сравнению с 64,7% (2016 г.) и 

59,8% (2015 г.).

В то же время выпускники 2017 г. несколь-

ко хуже выполнили задание, проверяющее 

умение анализировать актуальную информа-

цию о социальных объектах, устанавливать со-

ответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и поняти-

ями (отметим, что результаты выполнении за-

дания данного типа зависят от проверяемого 

содержания. Так, задания по разделу «Человек 

и общество» выполнили 70,2%, в то время как 

аналогичное задание по разделам «Экономи-

ка» и «Право» – соответственно 55,6 и 53,9%).

Независимо от проверяемого содержания 

выпускники испытывают затруднения в рас-

крытии смысла понятия, использовании поня-

тия в заданном контексте (задание 25) – 31,9% 

(28,7%); раскрытии на примерах изученных те-

оретических положений и понятий социаль-

но-экономических и гуманитарных наук (зада-

ния 23 и 26 выполнили соответственно 35,9% 

(26,0%) и 33,2% (29,7%); объяснении внутрен-

них и внешних связей (причинно-следственных и 

функциональных) изученных социальных объек-

тов (задание 24) – 36,4% (31,3%). При этом, 

как видно из приведенных данных, выпускни-

ки 2017 г. в сравнении с выпускниками 2016 

г. продемонстрировали лучшие результаты. 

Иная ситуация с выполнением заданий, про-

веряющих умения: применять социально-эко-

номические и гуманитарные знания в процес-

се решения познавательных задач по актуаль-

ным социальным проблемам (речь идет именно 

о проверке данного умения именно с помо-

щью задания 27), – 34,5% (40,0%); состав-

лять план доклада по определенной теме (зада-

ние 28) – 21,5% (23,9%); раскрывать выбран-

ную тему с опорой на соответствующие поня-

тия, теоретические положения, рассуждения  

и выводы (29 задание, критерий К2) – 19,9% 

(22,6%), приводить факты и примеры, относя-

щиеся к обосновываемому (-ым) тезису(-ам) 

(задание 29, критерий К3) – 30,4% (33,2%). 

Выпускники 2017 г. испытали также за-

труднения при выполнении заданий базового 

уровня по таким содержательным элементам, 

как «Социальный контроль» (в некоторых ва-

риантах выполнение на уровне 43,7 и 48,8%), 

«Политическая элита» (в некоторых вариантах 

выполнение на уровне 45,8 и 47,9%), «Полити-

ческие партии и движения», (в некоторых ва-

риантах выполнение на уровне 39,7 и 41,8%), 

«Понятие и виды юридической ответствен-

ности» (в некоторых вариантах выполнение 

на уровне 32,1 и 33,3%).

Выпускники испытывают особые затрудне-

ния при выполнении заданий высокого уровня, 

проверяющих знание некоторых содержатель-

ных элементов. Так, только пятая часть участ-

ников экзамена успешно выполняла задания 

по КЭС «Мышление и деятельность» и «Поли-

тический процесс»; а треть – по КЭС «Поня-

тие истины и ее критерии»; «Ценные бумаги»; 

«Социальный контроль» «Социальная стра-

тификация и мобильность», «Понятие и виды 

юридической ответственности».

Как и в предыдущие годы, экзамен 2017 

г. показал очевидные проблемы в социализа-

ции выпускников как граждан РФ, будущих 

работников, налогоплательщиков, активных 

участников экономической жизни.

Отмечая определенный прогресс выпуск-

ников текущего года в отношении выпускни-

ков прошлого года, мы все же констатируем 

сохранение проблем, связанных с понима-

нием полномочий органов государственной 

власти в РФ (содержательные элементы «Ор-

ганы государственной власти Российской Фе-

дерации» и «Федеративное устройство Рос-

сийской Федерации»). Средний процент вы-

полнения этого задания – 43,6 (37,2%). При 

этом полный правильный ответ дали 31,9% эк-

заменуемых (24,3%). Экзамен показал, что по-

прежнему не все выпускники знают названия 

высших государственных органов РФ, затруд-

няются в установлении связи той или иной го-

сударственной функции с соответствующей 

ветвью власти. Среди тех, кто неправильно 
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выполнил задания этого типа, самая распро-

страненная ошибка связана с непонимани-

ем назначения и функций законодательной и 

исполнительной властей. Как и в 2016 г., на-

блюдается путаница в представлениях выпуск-

ников о разделении полномочий между феде-

ральным уровнем и уровнем субъектов РФ. 

Как будущие активные участники эконо-

мической жизни, участники ЕГЭ 2017 г. по 

обществознанию продемонстрировали не-

понимание функций различных финансовых 

институтов (в частности банковской систе-

мы), экономических процессов («безработи-

ца», «инфляция»). 

В зависимости от уровня подготовки было 

выделено четыре группы участников экзаме-

на: группа 1 – участники, не достигшие мини-

мального балла (0–18 п.б.); группа 2 – участ-

ники с удовлетворительной подготовкой (19–

36 п.б.); группа 3 – участники с хорошей под-

готовкой (37–52 п.б.); группа 4 – участники 

с высоким уровнем подготовки (53–62 п.б.). 

На рис. 2 и 3 приведены данные о выпол-

нении экзаменационной работы участниками 

с разным уровнем подготовки.

Рассмотрим более подробно достижения и 

проблемы в подготовке каждой группы участ-

ников экзамена.

ГȗȚȖȖȇ н 
дȔȌ ȋȕȘșȏȊшȏȌ ȓȏȔȏȓȇȒȣȔȕȊȕ ȈȇȒȒȇе

Выпускники, не достигшие минимально-

го балла, демонстрируют умение соотносить 

видовые понятия с родовым, выделяя обобща-

ющее понятие (задание 2) (средний процент 

выполнения задания – 70,7%4). Отметим, что 

4  Ɂɞɟɫɶ ɢ ɞɚɥɟɟ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ % 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ.

ǷȏȘк ок ǫȇȔȔȢȌ ȕ ȉȢȖȕȒȔȌȔȏȏ ȎȇȋȇȔȏȐ Ș ȑȗȇșȑȏȓ ȕșȉȌșȕȓ

ǷȏȘк пк ǫȇȔȔȢȌ ȕ ȉȢȖȕȒȔȌȔȏȏ ȎȇȋȇȔȏȐ Ș ȗȇȎȉȌȗȔȚșȢȓ ȕșȉȌșȕȓ
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выпускники 2016 г., не набравшие минималь-

ного балла, не выполняли задание 2 (демон-

стрировали соответствующее умение только 

78,8% из группы 2). Они умеют осуществлять 

поиск социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах (таблица/диаг-

рамма) (средний процент выполнения задания 

12 – 63,3 (как и в 2016 г.)); извлекать из неа-

даптированных оригинальных текстов инфор-

мацию, представленную в явном виде (задание 

21 – 61,6%, (52,1%)). При этом фиксируется 

увеличение доли выпускников данной груп-

пы, которые дали полностью правильный от-

вет на задание 21 и получили максимальный 

балл 45,7% (34,2%).

Напомним, что в 2015 г. выпускники из 

группы с таким диапазоном первичных баллов 

в целом не освоили ни одного из умений, про-

веряемых заданиями КИМ. Безусловно, опре-

деленный прогресс очевиден. На наш взгляд, 

он свидетельствует не столько об уровне обще-

ствоведческой подготовки, сколько об уровне 

сформированности соответствующих обще-

учебных умений: осуществлять поиск соци-

альной информации, представленной в раз-

личных знаковых системах (текст, таблица, 

диаграмма); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-по-

пулярных, публицистических и др.). 

В отдельных случаях относящиеся к этой 

группе распознают некоторые определения, 

единичные признаки и проявления опреде-

ленных социальных явлений. Выполняя со-

ответствующие задания, проверяющие содер-

жание разделов «Человек и общество» (вклю-

чая вопросы духовной культуры), «Экономи-

ка» (отметим, что в 2016 г. задание такого типа 

по разделу «Экономика» на 1 балл выполня-

ли только выпускники из группы 2), «Соци-

альные отношения», «Политика», выпускни-

ки этой группы, как правило, получают 1 балл 

из двух, т.е. допускают одну ошибку (называ-

ют не все признаки/черты/характеристики 

и т.п. либо называет один лишний). Кроме 

того, выпускники имеют общее представле-

ние о правах и свободах гражданина РФ, рас-

познают отдельные обязанности граждани-

на. Отметим, что часть выпускников группы 

1 в 2017 г. правильно выполнила задание 11 

– о признаках и видах социальных норм – и 

получила 2 балла. В 2017 г. в результате несу-

щественных корректировок структуры блока 

заданий части 1, проверяющего содержание 

раздела «Право», в КИМ 2017 г. появилось за-

дание 17 – на выбор верных суждений. Часть 

выпускников группы 1 показала знание осо-

бенностей правового регулирования отноше-

ний супругов, порядка и условий заключения 

и расторжения брака, участников уголовного 

судопроизводства.

Думаем, что, как и в предыдущие годы, эта 

группа охватывает преимущественно тех вы-

пускников, которые выбрали данный предмет 

для итоговой аттестации как «не самый слож-

ный» или как «запасной вариант» (с учетом 

востребованности обществознания во мно-

гих образовательных организациях средне-

го профессионального и высшего образова-

ния). Это слабо подготовленные по предмету 

выпускники, надеющиеся на то, что здраво-

го смысла, общих представлений на бытовом 

уровне, отрывочных экономических и право-

вых знаний хватит для выполнения основной 

части заданий.

Как компенсировать наиболее значимые не-

достатки в образовательной подготовке обуча-

ющихся, рискующих не достичь минимального 

балла ЕГЭ по обществознанию? 

По традиции обратим внимание на три 

аспекта: диагностика и постановка реалистич-

ных целей в освоении предмета и подготовке 

к экзамену, освоение ключевых понятий об-

ществоведческого курса и развитие метапред-

метных умений. 

Качественная диагностика позволяет 

очертить круг проблем в подготовке конкрет-

ных обучающихся и сформировать реалистич-

ную индивидуальную траекторию освоения 

ими обществоведческого курса.

На наш взгляд, для рассматриваемой груп-

пы обучающихся актуально совершенствова-

ние метапредметных умений, связанных с чте-

нием, адекватным пониманием и извлечением 

информации из прочитанного текста. Целесо-

образно развивать данную группу умений при 

работе с текстом учебника (из Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых Минобр-

науки России к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего 

образования в 2016/17и 2017/18 уч. г.). Реко-

мендуем использовать в работе один из тра-

диционных приемов обучения – комменти-

рованное чтение параграфов учебника с фор-

мулированием основных идей и ответом на 

вопросы по содержанию прочитанного в кон-

це каждого параграфа. При этом советуем не 

отказываться и от составления сложного пла-
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на параграфа с акцентированием внимания на 

логике подачи материала в учебнике, выделя-

емых автором пунктов и подпунктов. Конеч-

но, только 5,1% выпускников группы 1 выпол-

няют задание на составление плана, и только 

0,17% из них – на максимальный балл. Также 

советуем задавать обучающимся по содержа-

нию прочитанного вопросы не только на из-

влечение информации, но и на привлечение 

наиболее значимых для конкретной темы кон-

текстных знаний, примеров из других учеб-

ных предметов, фактов общественной жизни 

и личного социального опыта обучающихся. 

Предполагаем, что такая систематическая ра-

бота позволит конкретным выпускникам этой 

группы более успешно не только выполнять 

задания 21, 22, но и давать неполные правиль-

ные ответы на задания 23, 24, 26, 27, 28 и 29.

При работе с различными тренировоч-

ными пособиями, в том числе со сборника-

ми заданий и типовых вариантов, рекомен-

дуем сконцентрироваться на качественном 

выполнении первых двух заданий (21 и 22) с 

развернутым ответом к тексту. Искомую ин-

формацию можно приводить как дословные 

цитаты или переформулировать близко к тек-

сту, чтобы не потерять основную мысль. При 

этом важно научить вычленять требуемое по-

ложение текста, поскольку ни одно задание 

не требует простого переписывания одного 

или нескольких абзацев текста. Это вполне 

достижимо для данной группы обучающихся, 

тем более что выше мы отмечали определен-

ный прогресс в выполнении этого задания по 

сравнению с предыдущими годами. 

Также целесообразно обратить внимание 

на развитие у рассматриваемой группы об-

учающихся умения осуществлять поиск соци-

альной информации, представленной в виде:

 ■ таблицы/диаграммы (задание 12). В слу-

чае необходимости рекомендуем обратиться  

к Методическим рекомендациям 2016 г.,  

в которых рассматривались приемы развития 

данного умения5;

 ■ рисунка (задание 10). В случае необхо-

димости рекомендуем обратиться к Методи-

ческим рекомендациям 2017 г., где были даны 

советы по выполнению задания на анализ из-

менения спроса/предложения6.

5  ɋɦ.: <СЭЭp://ааа.ipТ.rЮ/sТЭОs/НОПКЮХЭ/iХОs/НШМЮ- 
mОЧЭ/1440157815/mОЭШН-rОФИШЛsСМСОsЭЯШгЧКЧТО2016.pНП>.

6  ɋɦ.: <СЭЭp://ipТ.rЮ/sТЭОs/НОПКЮХЭ/iХОs/
НШМЮmОЧЭ/1472212458/ШЛsСМСОsЭЯШгЧКЧТО.pНП>.

В открытом банке ФИПИ содержится не-

сколько десятков конкретных заданий 10 и 

12. Их выполнение с последующим обсужде-

нием результатов и анализом ошибок позво-

лит выпускникам научиться читать диаграм-

мы/таблицы, а также разобраться в понятиях 

«спрос» и «предложение», узнать, какие фак-

торы могут повлиять на увеличение/сокраще-

ние спроса/предложения7. 

Выше мы отмечали, что выпускники груп-

пы 1 умеют соотносить видовые понятия с ро-

довыми, выделяя обобщающее понятие (за-

дание 2). Конечно, успешность выполнения 

этого задания во многом зависит от знания 

соответствующего содержания курса. Напри-

мер, правильно выделить среди приведенных 

понятий социальную группу как обобщаю-

щее понятие по отношению к семье, филате-

листам, школьному классу, членам гаражно-

го кооператива смогли 88,4% выпускников 

этой группы. Что же выбирали оставшиеся 

11,6%? Примерно три четверти из них вооб-

ще не поняли задание и потому стали «приду-

мывать» свое обобщающее словосочетание – 

«члены общества», «ячейки общества», а одна 

четверть указала филателистов (скорее всего 

потому, что не знали значения этого слова). 

80,5% этой группы выпускников в приведен-

ном ряду определили политическую элиту как 

обобщающее понятие всех остальных пред-

ставленных понятий (президент страны, де-

путат парламента, губернатор области, лидер 

партии). Анализ неправильных ответов сви-

детельствует о том, что пятая часть выпускни-

ков этой группы не понимает смысла задания 

и занимается поиском своего обобщающего 

слова, например: «политик», «государство», 

«высшее общество». Иная ситуация с выпол-

нением задания на нахождение обобщающего 

понятия в следующем представленном ряду: 

прибыль, доход, заработная плата, процент, 

рента. Доход указывают только 40,9% выпуск-

ников. Конечно, такие ответы, как «прибыль», 

«процент», связаны с отсутствием знаний со-

ответствующего материала. Но ответы «эко-

номика», «обобщающий заработок», «работа», 

«рынок», «бизнес» свидетельствуют о том, что 

выпускники в принципе не поняли требова-

ния задания (слово в ответе должно быть обя-

зательно из приведенного ряда). 

7  Ɉ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ «Ɉɬɤɪɵɬɨɝɨ ɛɚɧ-
ɤɚ ɡɚɞɚɧɢɣ ȿȽɗ» ɫɦ.: <СЭЭp://ipТ.rЮ/sТЭОs/НОПКЮХЭ/iХОs/
НШМЮmОЧЭ/1472212458/ШЛsСМСОsЭЯШгЧКЧТО.pНП>.
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Заметим, что принцип обучения всему со-

держанию курса применительно к данной груп-

пе обучающихся абсолютно не эффективен. В 

этом отношении весьма показательны резуль-

таты выполнения задания 1 – на классифика-

цию объектов с помощью таблицы – 27% (сред-

ний процент выполнения – 63,7%.) (Алгорит-

мы выполнения заданий 1 и 2 представлены в 

Методических рекомендациях 2017 г.8).

Поэтому рекомендуем вместе с ученика-

ми, рискующими не преодолеть границу ми-

нимального балла, проанализировать кодифи-

катор элементов содержания, проверяемых на 

ЕГЭ по обществознанию, и выявить по каждо-

му разделу курса вопросы, освоенные хотя бы 

на уровне определения ключевых признаков 

понятия и функций социальных объектов, а 

также темы, которые не освоены в принципе. 

В дальнейшем рекомендуется отрабатывать 

важнейшие из неосвоенных понятий, систе-

матизировать имеющиеся знания и устанав-

ливать связи изученного и нового материала. 

Целью является освоение ключевых по-

нятий по всем разделам обществоведческого 

курса хотя бы на уровне распознания поня-

тий по определению (и наоборот), единичных 

признаков и конкретных проявлений. Показа-

телем ее достижения может стать выполнение 

на 1 балл заданий 4, 7, 11, 13, 17, проверяю-

щих умение характеризовать с научных пози-

ций основные социальные объекты не по от-

дельным сюжетам, а по каждому КЭС.

Рассмотрим более подробно по КЭС9 ти-

пичные ошибки, над которыми рекомендуется 

поработать с группой 1 выпускников. 

«Природное и общественное в человеке (Че-

ловек как результат биологической и социо-

культурной эволюции)»: отличие социальных 

потребностей от биологических и духовных; 

различие понятий «личность», «индивид» и 

«индивидуальность»; характеристики уровней 

развития способностей человека.

«Мировоззрение»: понимание смысла поня-

тия, характеристика основных типов.

«Системное строение общества: элемен-

ты и подсистемы»: характеристика общест-

ва как динамичной системы; черты сходства 

и черты различия социальной, экономиче-

8  Ɉ ɩɨɞɪɨɛɧɨɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ 1 ɢ 
2 ɫɦ.: <СЭЭp://ipТ.rЮ/sТЭОs/НОПКЮХЭ/iХОs/НШМЮmОЧЭ/1472212458/
ШЛsСМСОsЭЯШгЧКЧТО.pНП>.

9  ɇɢɠɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɫ ɭɤɚɡɚ-
ɧɢɟɦ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɡɚ-
ɬɪɭɞɧɟɧɢɹ.

ской, политической и духовной сфер (подси-

стем) общества.

«Основные институты общества»: поня-

тие, функции основных социальных инсти-

тутов. Наибольшее затруднение вызывает во-

прос о роли социальных институтов в удов-

летворении соответствующих потребностей 

человека и общества.

«Понятие культуры. Формы и разновидно-

сти культуры»: особенности науки, морали, 

религии, образования, искусства как форм 

(областей) культуры; признаки массовой и 

элитарной культуры.

«Многовариантность общественного раз-

вития (типы обществ)»: критерий выделения 

и основные признаки традиционного (аграр-

ного), индустриального, постиндустриально-

го (информационного) общества, процессы 

глобализации. 

«Экономические системы»: основные во-

просы экономики; особенности различных 

типов экономических систем (традиционной, 

командной (плановой) и рыночной).

«Рынок и рыночный механизм. Спрос и пред-

ложение»: понимание сути спроса, закона 

спроса, предложения, закона предложения, 

ценовых и неценовых факторов формирова-

ния спроса и предложения.

«Роль государства в экономике»: традици-

онные пробелы в понимании следующих во-

просов: создание условий экономического 

роста, контроль над исполнением правовых 

норм всеми участниками экономической дея-

тельности, организация производства общест-

венных благ, защита конкуренции, обеспече-

ние социальных гарантий населению, борьба 

с безработицей, ограничение вредных воздей-

ствий экономической деятельности граждан и 

фирм на окружающую среду, смягчение по-

следствий экономических кризисов и др.

«Налоги»: черты сходства и различия про-

порциональной, прогрессивной и регрессив-

ной систем налогообложения; функции на-

логов; федеральные, региональные и мест-

ные налоги в РФ.

«Государственный бюджет»: функции го-

сударственного бюджета, профицит и дефи-

цит государственного бюджета. 

Подчеркнем, что при выполнении зада-

ний, проверяющих знание этого раздела и 

требующих развернутого ответа, выпускники 

именно этой группы допускают сущностные 

ошибки, опираясь на обыденные представле-

ния. Поэтому на учителя ложится дополни-
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тельная нагрузка по «замене» бытовых пред-

ставлений научными.

«Социальная стратификация и мобиль-

ность»: сущность социальной стратифика-

ции и социальной мобильности, критерии 

социальной стратификации, виды социаль-

ной мобильности.

«Семья и брак»: типы семей в зависимо-

сти от численного состава, типы семей по 

характеру распределения домашних обязан-

ностей. При изучении вопросов семьи и бра-

ка подчеркиваем, что в РФ признается толь-

ко брак, зарегистрированный в органах ЗАГС. 

Все остальные виды совместного проживания 

мужчины и женщины по действующему зако-

нодательству не являются браком. 

«Социализация индивида»: социализация и 

ее этапы, агенты социализации. 

«Политическая система общества»: осо-

бенности институциональной (организаци-

онной), нормативной, коммуникативной и 

культурной подсистем политической системы 

общества; функции политической системы. 

«Государство, его функции»: признаки и 

функции государства, форма государства и ее 

элементы, формы правления, формы государ-

ственно-территориального устройства.

«Органы государственной власти Россий-

ской Федерации»: Федеральное собрание РФ, 

его структура и полномочия каждой палаты; 

Правительство РФ и его компетенция; пол-

номочия Президента РФ. (Советуем в учебном 

процессе использовать непосредственно тексты 

глав 4–6 Конституции РФ.) 

«Федеративное устройство Российской Фе-

дерации»: принципы федеративного устройст-

ва РФ, разделение полномочий между феде-

ральным центром и субъектами Федерации. 

(Советуем в учебном процессе использовать 

непосредственно текст главы 3 Конститу-

ции РФ.) 

В каждом варианте экзаменационной ра-

боты есть задание 14, проверяющее знание ос-

новных положений глав 3–6 Конституции РФ 

(позиции 4.14 и 4.15 кодификатора).

Анализ не только результатов экзамена, но 

и содержания обращений в ФИПИ от школь-

ников, учителей, методистов и родителей по-

зволяет констатировать крайне неутешитель-

ный факт: при изучении правовых вопросов 

игнорируется работа с нормативными пра-

вовыми актами, что крайне негативно сказы-

вается на результатах. Поэтому напоминаем  

о необходимости поработать с Приложением 

№ 2 «Спецификация КИМ для проведения ЕГЭ 

по обществознанию». 

«Система российского права»: источники 

(формы) права, основные отрасли российско-

го права, публичное и частное право, матери-

альное и процессуальное право.

«Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской 

Федерации». Напоминаем, что в каждом вари-

анте экзаменационной работы есть задание 16, 

проверяющее знание основ конституционно-

го строя РФ, а также прав и свобод человека и 

гражданина. (Советуем в учебном процессе ис-

пользовать непосредственно тексты глав 1 и 2 

Конституции РФ.)

«Имущественные и неимущественные пра-

ва»: объекты имущественных прав; нематери-

альные блага; основные способы защиты гра-

жданских прав. (Советуем в учебном процессе 

использовать непосредственно текст статьи 

11, а также глав 6 и 8 Гражданского кодекса 

РФ, части первой.);

«Порядок приема на работу. Порядок заклю-

чения и расторжения трудового договора»: права 

и обязанности работника, права и обязаннос-

ти работодателя, дисциплинарные взыскания, 

основания прекращения трудового договора. 

(Советуем в учебном процессе использовать не-

посредственно тексты статей 20 и 21, а так-

же глав 11, 13, 19 и 30 Трудового кодекса РФ.) 

«Правовое регулирование отношений супру-

гов. Порядок и условия заключения и расторже-

ния брака»: условия заключения брака; обсто-

ятельства, препятствующие заключению бра-

ка; законный и договорный режимы имуще-

ства супругов; основания для прекращения 

брака; расторжение брака в органах записи 

актов гражданского состояния и в судебном 

порядке (Советуем в учебном процессе исполь-

зовать непосредственно тексты глав 3, 4, 6–8 

Семейного кодекса РФ.) 

«Права и обязанности налогоплательщика». 

(Советуем в учебном процессе использовать не-

посредственно тексты статей 21 и 23 Налого-

вого кодекса РФ.)

«Правоохранительные органы. Судебная си-

стема»: задачи и структура правоохранитель-

ных органов РФ, судебная система РФ. (Со-

ветуем в учебном процессе использовать непо-

средственно текст главы 7 Конституции РФ.) 

Доля выпускников группы 1, распознающих 

полномочия полиции, прокуратуры и суда, 

выросла по сравнению с 2016 г., но все еще 

составляет менее 50%.
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ГȗȚȖȖȇ о

Преодолевшие минимальный балл ЕГЭ 

(42 т.б.) участники ЕГЭ с результатами ниже 

60 т.б. классифицируют объекты, выявляя 

структурные элементы понятий с помощью 

таблицы (задание 1 – 56,1%). Наиболее успеш-

но они выполняют задания, содержание ко-

торых связано с базовыми понятиями курса, 

изученными еще в основной школе, прежде 

всего по разделу «Человек и общество» (на-

пример, задание 5 по проблематике челове-

ка, общества и духовной культуры выполня-

ет 65,5% (половина из которых – на 2 балла).

Полагаем, что основные затруднения у 

выпускников этой группы вызваны отсутст-

вием системных знаний по каждому из со-

держательных блоков. Так, задания, прове-

ряющие умения: 

 ■ характеризовать с научных позиций ос-

новные социальные объекты (факты, явле-

ния, процессы, институты), их место и значе-

ние в жизни общества как целостной системы 

по разделам «Человек и общество» (задание 

4), «Экономика» (задание 7), «Социальные 

отношения» (задание 11), «Политика» (зада-

ние 13), «Право» (задание 17), – они (как и те, 

кто не преодолел минимальную границу) вы-

полняют преимущественно с одной ошибкой, 

т.е. получают 1 балл. (Безусловно, доля вы-

полнивших среди участников группы 2 выше, 

чем среди участников группы 1); 

 ■ применять социально-экономические 

и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным соци-

альным проблемам по разделам «Человек 

и общество» (задание 6), «Экономика» (за-

дание 9), «Право» (задание 19) – в среднем 

выполняют соответственно 68,8, 56,2 и 59%. 

Отметим, что среди выполнявших задания 

6 и 9 доля получивших 2 балла больше доли 

получивших 1 балл. Они не очень успеш-

но выполняют задание 15, проверяющее это 

умение на содержании раздела «Политика» 

(43,7%). Наибольшие затруднения вызывают 

задания на применение полученных знаний 

при характеристике политического режима 

(19,3% выполнения); при определении тра-

диционного типа лидерства (33,5% выпол-

нения) и типа политической партии (38,5% 

выполнения);

 ■ осуществлять поиск социальной инфор-

мации, представленной в виде рисунка (зада-

ние – 10 на анализ информации в графике из-

менения спроса/предложения) – выполняет 

только половина этой группы (51,6%). 

Таким образом, было бы преждевремен-

но констатировать наличие системных знаний 

курса у участников этой группы. Их отсутст-

вие в определенной мере мешает перейти от 

репродуктивного уровня деятельности к пре-

образующему. В этом отношении весьма по-

казательны результаты: 84,1% анализируют 

статистические данные таблицы/диаграммы; 

77,2% извлекают из неадаптированных ориги-

нальных текстов информацию, представлен-

ную в явном виде (первое задание к тексту), 

и получают за это максимальный балл. Но за-

дание, которое требует помимо этого приме-

нить ее в заданном контексте (второе задание 

к тексту), выполняют на максимальный балл 

всего 24,7%. Кроме того, при написании ми-

ни-сочинения 63,7% понимают и раскрывают 

смысл авторского суждения (критерий К1), 

но только 0,9% раскрывают избранную тему 

с опорой на соответствующие понятия, тео-

ретические положения, рассуждения и вы-

воды; 5,3% приводят примеры из различных 

источников и получают максимальные баллы 

по критериям К2 и К3.

В дополнение к приведенным выше реко-

мендациям по работе с выпускниками группы 

1 целесообразно развивать у группы 2 обучаю-

щихся умений, необходимых при выполнении 

задания 3 (45,4% выполнения в 2017 г.) на клас-

сификацию объектов, выделение в ряду одно-

родной социальной информации лишних зве-

ньев10. Конечно, правильное выполнение это-

го задания обусловлено прежде всего знанием 

соответствующего теоретического материала. 

Так, с заданием на нахождение в перечне по-

нятий, не относящихся к отклоняющемуся по-

ведению, успешно справились 94,3% данной 

группы; на нахождение социальных санкций, 

не являющихся формальными позитивными, 

– 77,3%; на установление методов научного 

познания, не относящихся к теоретическому 

уровню научного познания, – 29,3%.

Как было отмечено выше, чрезвычайно 

важны диагностика проблем в подготовке об-

учающихся и построение реалистичной инди-

видуальной траектории обучения. 

При этом подготовка предполагает из-

учение основных понятий и ведущих идей 

10  Ɉ ɩɨɞɪɨɛɧɨɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ 3 
ɫɦ.: <СЭЭp://ipТ.rЮ/sТЭОs/НОПКЮХЭ/iХОs/НШМЮmОЧЭ/1472212458/
ШЛsСМСОsЭЯШгЧКЧТО.pНП>.
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курса, но особое внимание следует обра-

тить на систематизацию знаний. Показате-

лем может стать выполнение заданий 4, 7, 

11, 13, 17 – на характеристику с научных по-

зиций основных социальных объектов – на 

2 балла, а заданий 5, 8 и 18 – на соответст-

вия между существенными чертами и при-

знаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и поняти-

ями – на 1 балл.

Опираясь на анализ результатов экзамена, 

советуем при работе с этой группой обучаю-

щихся обратить внимание (в дополнение к пе-

речисленным выше) на следующие содержа-

тельные элементы.

«Виды знаний»: особенности мифологи-

ческого, обыденного, научного и религиоз-

ного знаний.

«Наука»: черты науки как формы (обла-

сти) духовной культуры, особенности науч-

ного познания, уровни научного познания, 

методы научного познания, естественные и 

социально-гуманитарные науки.

«Образование, его значение для личности 

и общества»: тенденции развития современ-

ного образования, система российского об-

разования.

«Религия»: особенности религии как фор-

мы (области) духовной культуры, мировые 

религии.

«Искусство»: особенности искусства как 

формы (области) духовной культуры виды 

искусства, особенности эстетического по-

знания мира.

«Мораль»: особенности морали как формы 

(области) духовной культуры основные поня-

тия морали, нравственные принципы.

«Понятие общественного прогресса»: обще-

ственный прогресс и общественный регресс; 

критерии общественного прогресса, противо-

речивый характер его последствий.

«Рынок и рыночный механизм»: механизм 

цен, конкуренция и ее виды (совершенная 

конкуренция, монополистическая конкурен-

ция, олигополия, монополия, монопсония). 

Следует обратить внимание на особенности 

каждого вида конкурентных рынков. 

«Рынок труда. Безработица»: понятие без-

работицы; виды безработицы, ее последствия; 

биржа труда. 

«Экономический рост и развитие. Понятие 

ВВП»: интенсивные и экстенсивные факторы 

экономического роста, понятие и показатели 

экономического развития. 

«Социальный конфликт»: причины, виды, 

этапы, последствия, способы поведения в кон-

фликтной ситуации.

«Социальный контроль»: механизм соци-

ального контроля и его функции; социальные 

санкции; внешний и внутренний социальный 

контроль; взаимосвязь между понятиями «со-

циальные нормы», «социальные санкции», 

«социальный контроль».

«Типология политических режимов»: по-

нятие политического режима, критерии вы-

деления демократических и недемократиче-

ских режимов, черты сходства и черты разли-

чия авторитарного и тоталитарного режимов.

«Демократия, ее основные ценности и при-

знаки»: сущность понятия «демократия», важ-

нейшие демократические ценности.

«Система российского права»: основные 

понятия гражданского, трудового, семейно-

го, административного, уголовного, граждан-

ского процессуального, уголовно-процессу-

ального права. 

«Понятие и виды юридической ответст-

венности»: гражданско-правовая, уголовная, 

административная, дисциплинарная ответ-

ственность. (Рекомендуем в учебном процессе 

использовать непосредственно тексты статьи 

12 Гражданского кодекса РФ, статьи 44 Уго-

ловного кодекса РФ, статьи 3.2 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, статьи 

192 Трудового кодекса РФ.) 

«Субъекты гражданского права»: право-

способность и дееспособность как характе-

ристики субъекта правоотношения; физиче-

ские лица (граждане РФ, иностранные гра-

ждане, лица без гражданства); юридические 

лица; публично-правовые образования (Рос-

сийская Федерация, субъекты РФ, муници-

пальные образования). 

«Организационно-правовые формы и право-

вой режим предпринимательской деятельнос-

ти»: виды и формы юридических лиц. (Реко-

мендуем в учебном процессе использовать непо-

средственно текст статьи 50 Гражданского 

кодекса РФ, часть первая.) 

«Споры, порядок их рассмотрения»: эконо-

мические споры, понятие и виды гражданско-

правовых споров, досудебный и судебный по-

рядок рассмотрения споров. 

«Основные правила и принципы граждан-

ского процесса»: стороны гражданского судо-

производства, обязанности сторон, судебные 

доказательства. (Советуем в учебном процес-

се использовать непосредственно тексты ста-
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тьи 38, а также глав 1 и 6 Гражданского про-

цессуального кодекса РФ.) Часть выпускников 

не различают истца и ответчика в приводи-

мых ситуациях. 

«Особенности уголовного процесса»: поня-

тие, основные принципы, участники и стадии 

уголовного процесса, меры процессуального 

воздействия. (Рекомендуем в учебном процессе 

использовать непосредственно тексты глав 2, 

5–8, 12–14 Уголовно-процессуального кодек-

са РФ.) 

«Гражданство Российской Федерации»: по-

нятие гражданства, принципы гражданства 

РФ, приобретение гражданства РФ в общем 

порядке, прекращение гражданства РФ. (Со-

ветуем в учебном процессе использовать непо-

средственно текст статьи 13 Федерального за-

кона «О гражданстве Российской Федерации».)

ГȗȚȖȖȇ п

Участники экзамена с результатами 61–80 

т.б. продемонстрировали знание и понимание 

большинства основных понятий базовых наук 

курса. В дополнение к освоенному представи-

телями предыдущей группы они:

 ■ классифицируют объекты, выделяя в 

ряду однородной социальной информации 

лишнее звено (75,7% выполняют задание 3); 

 ■ характеризуют с научных позиций ос-

новные социальные объекты (факты, яв-

ления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной 

системы; анализируют актуальную инфор-

мацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливают со-

ответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и поня-

тиями (средний процент выполнения зада-

ний 4, 7, 11, 13 и 17 расположен в диапазоне 

от 70,4 до 87,8);

 ■ анализируют актуальную информацию 

о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливают соответст-

вия между существенными чертами и при-

знаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятия 

(средний процент выполнения заданий 5, 8, 

18 расположен в диапазоне от 70,2 до 85,3);

 ■ применяют полученные знания в про-

цессе решения познавательных задач повы-

шенного уровня сложности по актуальным 

социальным проблемам по всем разделам кур-

са (от 51,8 до 75,2% выполняют задания 6, 9, 

15 и 19 на 2 балла).

Все задания базового и повышенного 

уровней части 1 выполняются, как правило, 

на максимальный балл (процент выполнения 

на максимальный балл расположен в диапа-

зоне от 51,8 до 98,3). Исключение составляет 

только задание 17, которое на максимальный 

балл выполняет 46,0%.

Именно эта группа успешно выполняет на 

максимальный балл задание 14, проверяющее 

содержание глав 1 и 2 Конституции РФ (не-

которые сложности возникают при раскрытии 

светского и социального характера государ-

ства). Учитывая формализованный характер 

этой области знания, можно предположить, 

что выпускники этой группы при своей под-

готовке делали акцент именно на правовые 

вопросы.

Эта группа выпускников достигает опре-

деленных успехов при выполнении заданий 

высокого уровня сложности 23, 24, 25, 26, 27 

(средний процент выполнения лежит в диа-

пазоне от 55 до 56,3). Подчеркнем, что речь 

не идет о преобладании полных правильных 

ответов. Так, за задание 23 получают макси-

мальный балл 32,3%; за задание 24 – 25,1%, за 

задание 25 – 24,9%; за задание 26 – 28,3%; за 

задание 27 – 32,2%. 

При написании мини-сочинения 88,9% 

понимают и раскрывают смысл авторско-

го суждения (критерий К1), 52,9% приводят 

один пример (критерий К3 – 1 балл). Что ка-

сается критерия К2, то только 49% приводят 

отдельные относящиеся к теме, но не связан-

ные между собой и с другими компонентами 

аргументации понятия или положения (1 балл) 

и 10,8% раскрывают избранную тему (в од-

ном или нескольких аспектах по усмотрению 

участника экзамена) с опорой на соответст-

вующие понятия, теоретические положения, 

рассуждения и выводы (2 балла).

В целом можно говорить о том, что учащи-

еся этой группы весьма серьезно относятся к 

изучению обществоведческого курса, и основ-

ные проблемы связаны с пробелами в знаниях 

по тем или иным конкретным вопросам кур-

са, преодоление которых поможет им выпол-

нять задания части 2 на более высокие баллы.

Именно в этой группе чаще всего 2 встре-

чаются выпускники, которые не дают полный 

правильный ответ на задания части 2 потому, 

что не смогли четко уяснить сущность требо-

вания, в котором указаны оцениваемые эле-
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менты ответа. Поэтому рекомендуем не только 

обращать внимание на то, что нужно назвать 

(указать, сформулировать и т.п.): признаки, 

причины, аргументы, примеры и т.п., но и 

определить, какое количество данных эле-

ментов надо привести (один, два, три и т.д.). 

Это требуется для того, чтобы получить мак-

симальный балл, выполнив все необходимые 

требования. Встречается и другая крайность: 

когда вместо трех элементов выпускник при-

водит, например, пять-шесть, совершая, по 

сути, лишнюю работу, которая ко всему про-

чему отнимает время от выполнения/само-

проверки правильности выполнения других 

заданий.

Опираясь на анализ результатов экзамена, 

советуем при подготовке акцентировать вни-

мание этой группы обучающихся на следую-

щих вопросах курса. 

«Понятие истины, ее критерии»: свойства 

истины, относительная и абсолютная истина, 

критерии истины.

«Факторы производства и факторные до-

ходы»: факторы производства и соответству-

ющие им факторные доходы, ограниченность 

каждого из факторов. 

«Постоянные и переменные затраты»: по-

стоянные и переменные издержки, их виды. 

«Финансовые институты. Банковская си-

стема»: функции центрального банка, ком-

мерческие банки, другие финансовые орга-

низации. 

«Основные источники финансирования биз-

неса»: внутренние и внешние источники фи-

нансирования бизнеса. 

«Ценные бумаги»: инвестиции, виды цен-

ных бумаг, фондовый рынок. (Рекомендуем в 

учебном процессе использовать непосредствен-

но текст статей 142 и 143 Гражданского ко-

декса РФ, часть первая.) 

«Виды, причины и последствия инфляции»: 

смысл понятия инфляции, виды в зависимо-

сти от причин и темпов.

«Политическая элита»: понятие, факторы 

формирования элиты, типы и функции поли-

тической элиты. 

«Политический процесс»: сущность, субъ-

екты и этапы политического процесса, типы 

политических процессов. 

«Политическое лидерство»: сущность и 

типология политического лидерства, фун-

кции политического лидера. При изучении 

данного вопроса обращаем внимание на ти-

пологию лидерства в зависимости от спосо-

бов легитимации власти, подробно анализи-

руем каждый из них, выделяя черты сходства 

и черты отличия. 

«Право на благоприятную окружающую сре-

ду и способы его защиты»: экологические права 

и обязанности граждан, объекты охраны окру-

жающей среды, способы защиты гражданами 

своих экологических прав, экологические пра-

вонарушения, юридическая ответственность 

за экологические правонарушения.

«Особенности административной юрисдик-

ции». (Рекомендуем в учебном процессе использо-

вать непосредственно тексты глав 2–4 Кодек-

са РФ об административных правонарушениях.)

«Воинская обязанность, альтернативная 

гражданская служба». Затруднение вызыва-

ют следующие вопросы: в чем заключается 

воинская обязанность; обязанности призыв-

ника; отсрочка от призыва; освобождение от 

службы в армии; понятие, срок АГС; основа-

ния замены военной службы по призыву АГС.

ГȗȚȖȖȇ р

Высокобалльники (с результатами выше 

81 т.б.) демонстрируют знание базовых поня-

тий и основных идей обществоведческого кур-

са. Только выпускники этой группы успешно 

выполняют задания высокого уровня сложно-

сти 23, 24, 25, 26, 27 и получают максималь-

ный балл (средний процент выполнения –  

в диапазоне от 64,1 до 74,2). 

Только в этой группе почти половина вы-

пускников составляют план по определенной 

теме (задание 28), раскрывают избранную тему 

с опорой на соответствующие понятия, тео-

ретические положения, рассуждения и вы-

воды (альтернативное задание, критерий К2)  

и приводят два примера из различных источ-

ников (критерий К3). 

При этом было зафиксировано сниже-

ние процента выполнения заданий 28 и 29, 

по сравнению с 2016 г., в среднем на 10,8%. 

Предполагаем, что это обусловлено реализа-

цией системы мер по повышению качества 

работы предметных комиссий субъектов РФ, 

а также введением дополнительного условия 

выхода на третьего эксперта работ выпускни-

ков по заданию 29. 

Анализ результатов выполнения выпуск-

никами 2017 г. заданий 28 и 29 актуализировал 

вопрос о пересмотре критериев оценивания 

этих заданий и повлек детализацию формули-

ровки задания 29. В июле–августе к обсужде-
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нию новых критериев привлеклись председа-

тели и эксперты предметных комиссий из 85 

субъектов РФ, а также делегаты I съезда учи-

телей истории и обществознания Республи-

ки Татарстан.

Рассмотрим эти изменения11. 

Задание 28.

Вам поручено подготовить развернутый от-

вет по теме «Политические партии». Со-

ставьте план, в соответствии с которым Вы 

будете освещать эту тему. План должен со-

держать не менее трех пунктов, из которых 

два или более детализированы в подпунктах.

Как видим, формулировка задания оста-

лось прежней. Выпускник, как и раньше, дол-

жен выполнить следующие действия: 1) выявить 

11  ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨ- 
ɦɟɧɞɚɰɢɣ ɧɚ ɫɚɣɬɟ Ɏɂɉɂ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɩɪɨɟɤɬɵ ɞɟɦɨɧɫɬ- 
ɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɄɂɆ ȿȽɗ 2018 ɝ. ɩɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɸ  
ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɢ ɄɂɆ ȿȽɗ 2018 ɝ. ɩɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɸ, ɜ ɯɨɞɟ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ 28 ɢ 29 ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɢ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ.

вопросы (пункты плана), обязательные для рас-

крытия предложенной темы (не менее трех); 2) 

продумать формулировки пунктов плана, чтобы 

они соответствовали заданной теме; 3) составить 

сложный план, детализировав в подпунктах не 

менее двух пунктов плана; 4) проверить, «рабо-

тают» ли его пункты (подпункты) на раскрытие 

заданной темы, не являются ли формулировка-

ми абстрактно-формального характера, не отра-

жающего специфики темы; 5) проверить кор-

ректность формулировок. 

Система оценивания задания 28, как и в 

КИМ ЕГЭ 2015–2017 гг., состоит из двух ча-

стей. Первая часть содержит традиционные 

пояснения для эксперта о том, что учитывает-

ся при анализе ответа; один из вариантов пла-

на раскрытия данной темы и перечень обяза-

тельных пунктов.

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɟɪɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɸ 
(ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɢɧɵɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɨɬɜɟɬɚ, ɧɟ ɢɫɤɚɠɚɸɳɢɟ ɟɝɨ ɫɦɵɫɥɚ) Ȼɚɥɥɵ

ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɬɜɟɬɚ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ:
− ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ ɩɥɚɧɭ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɬɢɩɚ;
− ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɥɚɧɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ;
− ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɥɚɧɚ.
Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɥɚɧɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ-ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɧɟ ɨɬɪɚ-
ɠɚɸɳɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɬɟɦɵ, ɧɟ ɡɚɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɢ

 

Ɉɞɢɧ ɢɡ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɩɥɚɧɚ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ
1. ɉɨɧɹɬɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ.
2. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ ɤɚɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ:

ɚ) ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ;
ɛ) ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɫɬɚɜɚ;
ɜ) ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ;
ɝ) ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɚɪɬɢɣɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɢ ɞɪ.

3. Ɏɭɧɤɰɢɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ ɜ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ:
ɚ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ;
ɛ) ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ;
ɜ) ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɵɛɨɪɚɯ (ɷɥɟɤɬɨɪɚɥɶɧɚɹ) ɢ ɞɪ.

4. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɣ: 
ɚ) ɩɨ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ (ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɵɟ, ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɟ, ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬ.ɩ.);
ɛ) ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ (ɦɚɫɫɨɜɵɟ, ɤɚɞɪɨɜɵɟ);
ɜ) ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ (ɩɪɚɜɹɳɢɟ, ɨɩɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ);
ɝ) ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɡɚɤɨɧɭ (ɥɟɝɚɥɶɧɵɟ, ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɵɟ) ɢ ɞɪ.

5. Ɍɢɩɵ ɩɚɪɬɢɣɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ:
ɚ) ɨɞɧɨɩɚɪɬɢɣɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ;
ɛ) ɞɜɭɯɩɚɪɬɢɣɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ;
ɜ) ɦɧɨɝɨɩɚɪɬɢɣɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɟɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ.

6. ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɬɢɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ.
ȼɨɡɦɨɠɧɵ ɞɪɭɝɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ (ɢɥɢ) ɢɧɵɟ ɤɨɪɪɟɤɬɧɵɟ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɜ 
ɩɥɚɧɚ. Ɉɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɧɚɡɵɜɧɨɣ, ɜɨɩɪɨɫɧɨɣ ɢɥɢ ɫɦɟɲɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɚɯ

 

ɇɚɥɢɱɢɟ ɥɸɛɵɯ ɞɜɭɯ ɢɡ 2, 3 ɢ 4 ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɥɚɧɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɢɥɢ ɛɥɢɡɤɨɣ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ ɩɨɡɜɨ-
ɥɢɬ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɷɬɨɣ ɬɟɦɵ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ. ɂɡ ɧɢɯ ɨɞɢɧ ɩɭɧɤɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ; ɞɪɭɝɨɣ ɩɭɧɤɬ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɛɵɬɶ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɂɅɂ ɛɵɬɶ ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦ 
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Как видно, из приведенной первой части 

критериев изменения коснулись формулиров-

ки позиций о наличии пунктов плана, позво-

ляющих раскрыть содержание данной темы 

по существу. Работа с критериями оценива-

ния выполнения данного задания в течение 

последних трех лет показала, что педагоги и 

эксперты воспринимали эти пункты как обя-

зательные. Именно поэтому была предложена 

более простая формулировка – через «наличие 

пунктов», а не через их «отсутствие», как было 

в предыдущей редакции. 

В новой редакции сохранилось указание 

на то, что упомянутые в примерном ответе 

пункты плана могут быть представлены в дан-

ной или близкой по смыслу формулировке. К со-

жалению, некоторые эксперты так и не научи-

лись обращать внимание на это указание, про-

должая искать в ответе выпускника формули-

ровки, дословно повторяющие приведенные 

в примерном ответе. Например, при раскры-

тии данной темы выпускник может назвать п. 

2 Особенности/черты/характеристики/при-

знаки политических партий ИЛИ Особенно-

сти/черты/характеристики/признаки поли-

тических партий как общественных органи-

заций / политических институтов и т.п., а п. 3 

– Роль политических партий и т.д.

Появление в новой редакции первой части 

критериев требования о том, что один из обя-

зательных пунктов обязательно должен быть 

детализирован в подпунктах; другой пункт мо-

жет не быть детализирован ИЛИ быть подпун-

ктом призвано защитить интересы выпуск-

ников группы 4 при соблюдении интересов 

выпускников других групп. На наш взгляд, 

введение этого условия позволит в большей 

мере дифференцировать слабых и сильных 

учеников.

Вторая часть включает в себя универсаль-

ные критерии оценивания задания.

Формальные изменения коснулись пре-

жде всего структуры (отказ от сложносостав-

ной системы оценивания, основанной на вза-

имосвязи трех аспектов в пользу оценивания 

задания по трем самостоятельным критериям) 

(по такому принципу оценивается задание 29).

Итак, составленный выпускником план 

проверяется по трем критериям (чтобы не 

путать с критериями оценивания задания 29, 

номер критерия включает в себя указание на 

номер задания и порядковый номер критерия: 

28.1, 28.2, 28.3).

Критерий 28.1. – раскрытие темы – свя-

зан с пунктами, наличие которых позволит 

раскрыть данную тему по существу. Этот кри-

терий 2-балльный. Максимальный балл вы-

ставляется в ситуации, если план содержит 

два таких пункта и один из них детализиро-

ван в подпунктах. Данное требование позво-

лит сильному выпускнику в наибольшей сте-

пени продемонстрировать свои знания и уме-

ния. Если внимательно посмотреть на пример-

ный ответ, то вполне очевидно, что, раскрывая 

предложенную тему, выпускник с хорошей 

подготовкой обязательно включит отмечен-

ные пункты в данной или близкой по смыслу 

формулировке в свой план и раскроет их в под-

№ Кɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɡɚɞɚɧɢɟ 28 Ȼɚɥɥɵ
28.1 1. Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟ ɬɟɦɵ 2

ɉɥɚɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɞɜɚ ɩɭɧɤɬɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ ɩɨ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɷɬɢɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ

2

ɉɥɚɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɞɢɧ ɩɭɧɤɬ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ ɩɨ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭ. ɗɬɨɬ ɩɭɧɤɬ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ.
ɂɅɂ ɉɥɚɧ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɞɜɚ ɩɭɧɤɬɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɬɟɦɭ ɩɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭ. ɇɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɷɬɢɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɟ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ

1

ȼɫɟ ɢɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 0
ɍɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɸ:
ȿɫɥɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ 28.1 (ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɬɟɦɵ), ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 0 ɛɚɥɥɨɜ,  
ɬɨ ɩɨ ɜɫɟɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 0 ɛɚɥɥɨɜ

28.2 2. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɥɚɧɚ 1

ɍɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɸ:
Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɥɚɧɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ-ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɧɟ ɨɬɪɚ-
ɠɚɸɳɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɬɟɦɵ, ɧɟ ɡɚɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɢ
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɯ, ɞɜɚ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɬɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɯ 1
ȼɫɟ ɢɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 0

28.3 3. Ʉɨɪɪɟɤɬɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɨɤ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɜ ɩɥɚɧɚ 1

Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɜ ɩɥɚɧɚ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣ 1
ȼ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ/ɢɥɢ ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɜ ɩɥɚɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ/ɢɥɢ 
ɨɲɢɛɤɢ

0

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɛɚɥɥ 4
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пунктах. Условие получения 1 балла по крите-

рию 28.1 рассматривается как способ поддер-

жки выпускников, уровень подготовки кото-

рых позволяет им приступить к выполнению 

данного задания, но пробелы в системе знаний 

не позволяют дать полный правильный ответ. 

План ответа такого выпускника, как прави-

ло, содержит один пункт, наличие которого 

позволит раскрыть данную тему по существу; 

этот пункт детализирован в подпунктах, вы-

пускник получает 1 балл. Все иные ситуации 

оцениваются 0 баллов.

Критерий 28.1 является определяющим. 

Если по критерию 28.1 (раскрытие темы) вы-

ставляется 0 баллов, то по всем остальным 

критериям оценивания выставляется 0 баллов.

Критерий 28.2 – количество пунктов пла-

на – связан с требованием задания о том, что 

план должен содержать не менее трех пун-

ктов, из которых два или более детализирова-

ны в подпунктах. Соответствие этому требова-

нию оценивается 1 баллом, все иные ситуации 

– 0 баллов. Подчеркнем, что формулировки 

пунктов плана, имеющие абстрактно-фор-

мальный характер и не отражающие специ-

фики темы, не засчитываются при оценива-

нии. Представляется, что введение 1-балль-

ного критерия 28.2 позволит повысить каче-

ство проверки данного задания.

Таким образом были перераспределе-

ны 3 балла, которые традиционно выставля-

лись за полное правильное выполнение за-

дания 28. Добавление еще 1 балла было про-

диктовано необходимостью более точно диф-

ференцировать выпускников. Поэтому был 

введен критерий 29.4 – корректность фор-

мулировок пунктов и подпунктов плана, – 

в соответствии с которым ответ без ошибок 

и неточностей в формулировках пунктов и 

подпунктов плана оценивается 1 баллом.  

В данном случае реализован бонусный прин-

цип, планы с ошибками и неточностями оце-

ниваются 0 баллов. 

Обращаем внимание на то, что вводится 

дополнительное правило выхода работы на 

третью проверку: «Если расхождение сумм 

баллов двух экспертов, выставленных за от-

вет на задание 28 по всем критериям (28.1–

28.3), составляет 2 балла или более, то третий 

эксперт проверяет ответ по всем критериям 

оценивания».

Формулировка задания 29 была детализи-

рована. Речь не идет о появлении новых тре-

бований, которые в корне должны поменять 

методику подготовки к выполнению ново-

го задания и свести к нулю все усилия, кото-

рые предпринимались педагогами и обучаю-

щимися заранее. Такая конкретизация была 

продиктована необходимостью дать обуча-

ющемуся четкое представление о том, какие 

элементы должны присутствовать в его отве-

те на это задание.

Задание 29.

Выберите одно из предложенных ниже вы-

сказываний и на его основе напишите мини-

сочинение. 

Обозначьте по своему усмотрению одну или 

несколько основных идей затронутой авто-

ром темы и раскройте ее (их).

При раскрытии обозначенной(-ых) Вами 

основной(-ых) идеи(-й), в рассуждениях и 

выводах используйте обществоведческие зна-

ния (соответствующие понятия, теоретиче-

ские положения), иллюстрируя их фактами 

и примерами из общественной жизни и лич-

ного социального опыта, примерами из дру-

гих учебных предметов. 

Для иллюстрации сформулированных Вами 

теоретических положений, рассуждений и 

выводов приведите не менее двух фактов/

примеров из различных источников. Каж-

дый приводимый факт/ пример должен быть 

сформулирован развернуто и явно связан с 

иллюстрируемым положением, рассуждени-

ем, выводом. 

29.1 Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ «ȼɫɟ ɧɚɲɢ ɬɟɨɪɢɢ – ɷɬɨ ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ, ɤɚɤ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ 
ɮɚɤɬɨɜ». (ȼ.Ⱥ. Ⱥɦɛɚɪɰɭɦɹɧ)

29.2 Эɤɨɧɨɦɢɤɚ «ɋɩɪɨɫ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚ-
ɰɢɢ». (ɉ.Ɍ. ɏɟɣɧɟ)

29.3 ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɹ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ

«ɇɚɱɚɥɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɧɚɦɧɨɝɨ ɩɨɡɠɟ, ɱɟɦ ɧɚɱɚɥɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ». 
(Ȼ.Ƚ. Ⱥɧɚɧɶɟɜ)

29.4 ɉɨɥɢɬɨɥɨɝɢɹ ««Ɋɚɡɞɟɥɹɣ ɢ ɜɥɚɫɬɜɭɣ»   ɦɭɞɪɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɨ «ɨɛɴɟɞɢɧɹɣ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɹɣ» ɟɳɟ ɥɭɱ-
ɲɟ». (ɂ.ȼ. Ƚɟɬɟ)

29.5 ɉɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟ «Ɂɚɤɨɧ ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɫɨɫɥɨɜɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɧɟ ɡɧɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨ ɤɪɭɝɭ ɥɢɰ, ɜ 
ɫɪɟɞɟ ɤɨɢɯ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ. Ɉɧ ɤɨ ɜɫɟɦ ɪɚɜɧɨ ɫɬɪɨɝ ɢ ɪɚɜɧɨ ɦɢɥɨ-
ɫɬɢɜ». (Ⱥ.Ɏ. Ʉɨɧɢ)
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Аналитика

Проведем пошаговый разбор.

1. «Выберите одно из предложенных ниже 

высказываний и на его основе напишите мини-

сочинение». Предъявляется общее требование 

к формату ответа. Выпускник, как и в предыду-

щие годы, должен выбрать одно высказывание 

и написать мини-сочинение. Таким образом, 

задается формат ответа: не план, схема или ри-

сунок, а именно мини-сочинение, предполага-

ющее наличие связанных между собой рассу-

ждений на определенную тему. 

2. «Обозначьте по своему усмотрению одну 

или несколько основных идей затронутой ав-

тором темы и раскройте ее (их)». Предъявля-

ется требование к содержанию ответа. Проана-

лизировав высказывание, выпускник выделяет 

одну или несколько основных идей затронутых 

автором темы. Разработчики сознательно ухо-

дят от использования в формулировке задания 

слова «проблема», предлагая вместо него такое 

сочетание слов, как «основная идея затронутой 

автором темы». Это позволит выпускнику дей-

ствительно сосредоточиться на смысле предла-

гаемого высказывания, не растрачивая силы на 

поиск проблемы, а иногда и ее «додумывание» 

за автора высказывания. К тому же не все пред-

лагаемые высказывания имеют ярко выражен-

ный проблемный характер, поэтому задание в 

новой формулировке в определенной мере бу-

дет способствовать дальнейшему выравнива-

нию уровня сложности данного задания. Но это 

не означает, что затронутая тема не может быть 

связана с какой-либо проблемой. Например, в 

29.1 – проблема соотношения эмпирического и 

теоретического уровней в научном знании; 29.3 

– проблема социализации личности. Обраща-

ем внимание на то, что выбор того, одну или не-

сколько идей будет освещать выпускник, остает-

ся за ним. В формулировке задания есть соответ-

ствующее указание. Следовательно, выпускник 

сам вправе решать, одну или несколько идей он 

будет раскрывать, эксперт должен будет оцени-

вать работу со следующих позиций: соответст-

вия обозначенной(-ых) идеи(-й) затронутой ав-

тором темы и ее (их) раскрытия. Отметим, что 

позиция эксперта, которую кратко можно обо-

значить словами: «Я бы написал еще и об этом / 

лучше бы взять другую идею», в ситуации, когда 

обозначенная идея соответствует затронутой ав-

тором теме, абсолютно не приемлема12.

12  ȼɨɩɪɨɫɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ 
ɜ ɄɂɆ ȿȽɗ 2018 ɝ. ɛɭɞɭɬ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɩɨɫɨɛɢɹɯ.

3. «При раскрытии обозначенной(-ых) 

Вами основной(-ых) идеи(-й), в рассуждени-

ях и выводах используйте обществоведческие 

знания (соответствующие понятия, теорети-

ческие положения), иллюстрируя их фактами 

и примерами из общественной жизни и лич-

ного социального опыта, примерами из дру-

гих учебных предметов». Предъявляется тре-

бование к структуре ответа. Раскрывая идею(-

и), выпускник рассуждает, делает выводы, при 

этом использует в своих рассуждениях и вы-

водах соответствующие понятия, теоретиче-

ские положения, иллюстрирует их фактами и 

примерами. При этом указываются источни-

ки примеров: общественная жизнь, личный 

социальный опыт, другие учебные предметы. 

4. «Для иллюстрации сформулированных 

Вами теоретических положений, рассуждений 

и выводов приведите не менее двух фактов/

примеров из различных источников. Каждый 

приводимый факт/пример должен быть сфор-

мулирован развернуто и явно связан с иллю-

стрируемым положением, рассуждением, вы-

водом». Предъявляется требование к качеству 

приводимых фактов/примеров. Предыдущая 

редакция условия, содержащая лишь указание 

на количество примеров, приведенных из раз-

ных источников, оставляла больший простор 

для вольной трактовки. И подготовка выпуск-

ников к выполнению этого задания в неко-

торых случаях сводилась к созданию универ-

сальных «домашних заготовок» трех-четырех 

примеров по каждому из разделов курса, их 

заучиванию и последующей попыткой «при-

строить» их в соответствующую тему. Теперь 

же каждый выпускник имеет четкое указание 

не только на количество примеров и необхо-

димость их привлечения из различных источ-

ников, но и на то, что должен быть сформули-

рован развернуто и явно связан с иллюстриру-

емым положением, рассуждением, выводом. 

 ■ «Сформулирован развернуто» предпо-

лагает, что выпускник не может ограничиться 

простым называнием какого-то факта, при-

мера. Написав, например, в теме 29.3: «При-

мером этого может служить моя мама» – или 

в теме 29.4: «Иван Грозный», выпускник не 

приводит примеров, которые могут быть за-

считаны. Это произойдет лишь в том случае, 

если выпускник развернуто (детализировано, 

обстоятельно и т.п.) опишет, почему пример 

с его мамой или Иваном Грозным иллюстри-

рует то или иное сформулированное им по-

ложение, рассуждение, тот или иной вывод.
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 ■ «Явно связан с иллюстрируемым поло-

жением, рассуждением, выводом» указыва-

ет на очевидную содержательную связь при-

мера с иллюстрируемым положением, рассу-

ждением, выводом. Это означает, что если, 

например, в теме 29.5 выпускник, увидев сло-

во «преступление» или словосочетание «нару-

шение закона», начнет приводить примеры 

(даже развернутые) преступлений без выхода 

на идею затронутой темы, то такие примеры 

не будут засчитаны, поскольку обязательно 

должна быть смысловая связь с иллюстриру-

емым положением, рассуждением, выводом.

Рассмотрим критерии.

№ Кɪɢɬɟɪɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɡɚɞɚɧɢɟ 29 Ȼɚɥɥɵ
29.1 Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟ ɫɦɵɫɥɚ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ 1

ɋɦɵɫɥ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɪɚɫɤɪɵɬ: ɜɟɪɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɢ/ɢɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧ ɬɟɡɢɫ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚ-
ɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ

1

ɋɦɵɫɥ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɬ: ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɢɞɟɹ ɧɟ ɜɵɞɟɥɟɧɚ / ɬɟɡɢɫ ɧɟ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧ 0

ɍɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɸ:
ȿɫɥɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ 29.1 (ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɫɦɵɫɥɚ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ), ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 0 ɛɚɥɥɨɜ, ɬɨ ɩɨ 
ɜɫɟɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ 0 ɛɚɥɥɨɜ

 

29.2 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɢɧɢ-ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ
(Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ(-ɵɯ) ɩɨɧɹɬɢɹ(-ɢɣ), ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɪɚɫ-
ɫɭɠɞɟɧɢɣ, ɜɵɜɨɞɨɜ)

2

ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɚɠɞɨɣ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣ ɢɞɟɢ / ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɟɡɢɫɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɫɜɹ-
ɡɚɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ(-ɵɯ) ɩɨɧɹɬɢɹ(-ɢɣ), ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɜɵɜɨɞɵ

2

ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɚɠɞɨɣ ɜɵɞɟɥɟɧɧɨɣ ɢɞɟɢ / ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɟɡɢɫɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɬ-
ɞɟɥɶɧɵɟ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ/ɢɥɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ.
ɂɅɂ ȼ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɢɫɹ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɢɞɟɹɦ/ɬɟɡɢɫɚɦ ɩɪɢ-
ɜɟɞɟɧɵ ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ/ɢɥɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɧɢɦ

1

Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɢɧɢ-ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ (ɫɦɵɫɥ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ 
ɧɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧ; ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɜɵɜɨɞɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɢɥɢ ɧɟ 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɬɟɦɨɣ)

0

29.3 Ʉɨɪɪɟɤɬɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɣ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɪɚɫɫɭɠɞɟ-
ɧɢɣ ɢ ɜɵɜɨɞɨɜ

1

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɲɢɛɨɱɧɵɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 1
ȼ ɨɬɜɟɬɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɨɲɢɛɨɱɧɵɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 0

29.4 Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɯ ɮɚɤɬɨɜ ɢ ɩɪɢɦɟɪɨɜ 2
ɍɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɸ:
1. ɉɪɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɡɚɱɬɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɮɚɤɬɵ/ɩɪɢɦɟɪɵ, ɹɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɥɥɸ-
ɫɬɪɢɪɭɟɦɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟɦ, ɜɵɜɨɞɨɦ.
2. ɉɪɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɢ ɡɚɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨ ɤɨɪɪɟɤɬɧɵɟ 
ɮɚɤɬɵ/ɩɪɢɦɟɪɵ.
3. Ɏɚɤɬɵ/ɩɪɢɦɟɪɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɨɲɢɛɤɢ, ɩɪɢɜɟɞɲɢɟ ɤ ɫɭɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɦɭ ɢɫɤɚɠɟɧɢɸ ɫɭɬɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ ɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨ-
ɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ (ɢɥɢ) ɞɪɭɝɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɧɟ ɡɚɫɱɢ-
ɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɢ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɞɜɭɯ ɮɚɤɬɨɜ/ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ: ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɋɆɂ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɢɫɬɨɪɢɢ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɢ ɢ 
ɞɪ.), ɮɚɤɬɵ ɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ.
ɉɪɢɦɟɪɵ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ  
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ

2

ɉɪɢɜɟɞɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɮɚɤɬ/ɩɪɢɦɟɪ. 
ɂɅɂ ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɮɚɤɬɵ/ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɚ

1

Ɏɚɤɬɵ/ɩɪɢɦɟɪɵ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.
ɂɅɂ ɇɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ/ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɹɜɧɨ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɟɦɵɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ, ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟɦ, ɜɵɜɨɞɨɦ.
ɂɅɂ ɇɢ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɜ/ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɧɟ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨ

0

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɛɚɥɥ 6
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Формальные изменения связаны с введе-

нием еще одного, четвертого, критерия, пере-

именованием самих критериев и увеличением 

максимального балла с 5 до 6. 

Критерий 29.1. Раскрытие 

смысла высказывания

Раскрытие смысла предполагает верное 

выделение основной идеи, связанной с содер-

жанием обществоведческого курса и/или фор-

мулировку тезиса в контексте высказывания, 

который требует обоснования. Обращаем вни-

мание на то, что такая формулировка первого 

критерия коррелируется с требованием зада-

ния, предъявляемому выпускнику. Дополне-

ние о формулировке требующего обоснования 

тезиса в некоторой степени выполняет роль, 

которую в предыдущей редакции критери-

ев выполняла фраза «Содержание ответа дает 

представление о его понимании». Например, 

выпускник не обозначил четко идею, но ка-

кой-то тезис он все же обосновывает. Иначе 

возникают вопросы: что же он пишет? о чем? 

И главное, зачем? Поэтому 1-балльный кри-

терий 29.1, как и ранее критерий К1, является 

определяющим: «Если по критерию 29.1 (рас-

крытие смысла высказывания), выставляется 0 

баллов, то по всем остальным критериям оце-

нивания выставляется 0 баллов».

Критерий 29.2. Теоретическое 

содержание мини-сочинения

В формулировке критерия содержится 

уточнение того, что под теоретическим содер-

жанием мини-сочинения понимают объясне-

ние ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие те-

оретических положений, рассуждений, выво-

дов. Максимальный балл по критерию (как и 

ранее по критерию К2) – 2. Отметим, что мы 

сознательно уходим от указания точного ко-

личества ключевых понятий, теоретических 

положений, рассуждений, выводов, потому 

что, по нашему убеждению, при таком подхо-

де выполнение и проверка задания 29 сведется 

к перечислению и подсчету соответствующих 

элементов. Поэтому в основе критерия 29.2 – 

принцип качественных накоплений. 

Чтобы получить максимальный балл за 

теоретическое содержание мини-сочинения, 

необходимо в контексте каждой выделен-

ной идеи / сформулированного тезиса при-

вести связанные между собой объяснение 

ключевого(-ых) понятия(-ий), теоретиче-

ские положения, рассуждения, выводы. Под-

черкнем, что объяснения, теоретические по-

ложения, рассуждения, выводы должны быть 

связаны между собой. Эта связь может быть 

предъявлена разными способами, в том числе 

и с помощью проведения аналогий, исполь-

зования метафор, ассоциативных сравнений. 

 Если в контексте каждой выделенной 

идеи / сформулированного тезиса приведены 

отдельные, не связанные между собой рассу-

ждениями понятия и/или положения, то вы-

пускник получает по критерию 29.2 – 1 балл. 

На 1 балл он может претендовать в том слу-

чае, если в ответе наряду с относящимися к 

одной или нескольким идеям/тезисам при-

ведены понятия и/или положения, не отно-

сящиеся к ним. Такое довольно жесткое по-

ложение введено для усиления дифференци-

рующей способности данного задания. О чем 

свидетельствует ситуация, когда, например, в 

пространном многостраничном рассуждении 

по теме 29.1 выпускник помимо обозначения 

и обоснования ключевых идей пишет о чув-

ственном и рациональном познании, об об-

ыденном, религиозном, мифологическом по-

знании и т.п.? О том, что он знает, что такое 

познание? Но как это связано с назначением 

задания 29? Поэтому такие ситуации оцени-

ваются 1 баллом.

Если теоретическое содержание мини-со-

чинения отсутствует (смысл ключевых поня-

тий не объяснен; теоретические положения, 

рассуждения, выводы отсутствуют или не свя-

заны с темой), то по критерию 29.2 выставля-

ется 0 баллов. 

Критерий 29.3. Корректность 

использования понятий, теоретических 

положений, рассуждений и выводов

Обращаем внимание на то, что под кор-

ректностью использования в контексте дан-

ного критерия понимают отсутствие ошибоч-

ных с точки зрения научного обществозна-

ния положений. Введение нового 1-балльного 

критерия позволит точнее дифференцировать 

выпускников. Подчеркнем, что происходит 

не снятие балла за наличие ошибочных пози-

ций, а добавление 1 балла по критерию 29.3 

за их отсутствие. 

Критерий 29.4. Качество 

приводимых фактов и примеров

Критерий, как и критерий К3, является 

2-балльным и используется для оценивания 

качества приводимых фактов и примеров. 
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Уточнение формулировки задания позво-

лило четко прописать требования к приводи-

мым фактам/примерам (комментарии к ка-

ждому из требований приведены выше): они 

должны быть явно связаны с иллюстрируемым 

положением, рассуждением, выводом; сфор-

мулированы развернуто и корректно. Факты/

примеры, содержащие фактические и смы-

словые ошибки, приведшие к существенному 

искажению сути высказывания и свидетельст-

вующие о непонимании используемого исто-

рического, литературного, географического и 

(или) другого материала, не засчитываются при 

оценивании. Критерий 29.4 основан на прин-

ципе количественных накоплений – по коли-

честву приведенных фактов/примеров из раз-

ных источников. В отличие от критерия 29.2 

использование такого принципа целесообраз-

но и оправданно. Отметим, что подходы к вы-

ставлению баллов полностью преемственны 

по отношению к оцениванию задания 29 по 

критерию К3 в предыдущие годы. Примеры из 

разных учебных предметов рассматриваются в 

качестве примеров из различных источников. 

С учетом изменения формулировки задания 

внесены некоторые корректировки в условия 

выставления 0 баллов.

Произошли корректировки в правилах на-

значения третьего эксперта: «Если расхожде-

ние сумм баллов двух экспертов, выставлен-

ных за ответ на задание 29 по всем критериям 

(29.1–29.4), составляет 3 балла или более, то 

третий эксперт проверяет ответ по всем кри-

териям оценивания. Если расхождение между 

баллами двух экспертов по любому из крите-

риев 29.2 и 29.4 задания 29 составляет 2 бал-

ла, то третий эксперт проверяет ответ только 

по тем критериям (из критериев 29.2 и 29.4), 

которые вызвали расхождение в оценивании 

экспертов».

Итак, в КИМ 2018 г. запланированы сле-

дующие изменения:

 ■ переработана система оценивания зада-

ния 28. Максимальный балл увеличен с 3 до 4;

 ■ детализирована формулировка задания 

29, и изменена система его оценивания. Мак-

симальный балл увеличен с 5 до 6;

 ■ максимальный первичный балл за вы-

полнение всей работы увеличен с 62 до 64.

Для того чтобы получить полное представ-

ление об актуальной экзаменационной моде-

ли, советуем внимательно изучить кодифика-

тор проверяемых элементов содержания, спе-

цификацию и демонстрационный вариант с 

системой оценивания экзаменационной ра-

боты. Они определяют структуру и содержа-

ние экзаменационной работы по предмету. 

Каждый год эти документы обновляются, по-

этому рекомендуем ознакомиться с докумен-

тами текущего учебного года (www.fipi.ru или 

ege.edu.ru). К сожалению, всегда есть опреде-

ленная доля участников экзамена, игнориру-

ющих работу с этими документами.

По традиции в начале учебного года ре-

комендуется провести стартовую диагностику 

образовательных достижений обучающихся. 

Только в этом случае каждый ученик сможет 

адекватно оценить уровень своей подготов-

ки, выявить наличие пробелов и построить 

индивидуальную траекторию подготовки, а 

учитель – дифференцировать обучающих-

ся по уровню подготовки и в соответствии с 

этим скорректировать траекторию обучения 

каждого. Можно использовать для старто-

вой диагностики демонстрационный вари-

ант КИМ. Советуем также систематически 

проводить рубежную диагностику (напри-

мер, после каждого изученного раздела), ис-

пользуя тематические работы.

Советуем вместе с учениками проанализи-

ровать кодификатор проверяемых элементов 

содержания, результатом этой работы долж-

ны стать индивидуальные планы учеников по 

подготовке к экзамену. 

Работу можно организовать следующим 

образом: каждый выпускник в распечатан-

ном фрагменте кодификатора «Раздел 1. Пе-

речень элементов содержания, проверяемых 

на Едином государственном экзамене по об-

ществознанию» отмечает те разделы, кото-

рые уже изучены в 10 классе (для одиннадца-

тиклассников). При этом важно, насколько 

объективно и честно по отношению к самому 

себе он отметит свои достижения: что, по его 

мнению, он помнит из пройденного (проста-

вив соответственно «+» или «–» около соот-

ветствующей позиции кодификатора). В те-

чение учебного года следует фиксировать уже 

пройденные на уроках темы/позиции. Такая 

деятельность вместе с систематическими ди-

агностическими работами позволит корректи-

ровать подготовку, осуществляя своевремен-

ную работу по ликвидации «пробелов», а так-

же облегчит контроль как со стороны учителя, 

так и со стороны родителей (которые могут в 

любой момент проверить знание того, что уже 

отмечено как пройденный материал).
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Подчеркнем необходимость ознакомле-

ния выпускников с критериями оценивания 

заданий части 2 демонстрационного вариан-

та КИМ. В эти критерии заложены опреде-

ленные требования к качеству выполнения 

задания, которые участникам экзамена, пла-

нирующим получить высокий результат, це-

лесообразно понимать и уметь реализовывать.

На что следует обратить внимание в ме-

тодике преподавания курса и подготовки к 

экзамену?

Рекомендуем объяснять материал в про-

блемно-дискуссионном стиле, представлять 

различные точки зрения, создавая возможно-

сти для свободного обсуждения. Желательно, 

чтобы изучаемые понятия, идеи, теоретиче-

ские положения иллюстрировались фактами 

общественной жизни, примерами из СМИ, 

других учебных предметов, личного социаль-

ного опыта школьников. К сожалению, вы-

пускники практически не приводят примеров 

из истории своего родного края, произведений 

национальной литературы. Особенно эффек-

тивной работа будет в том случае, когда при-

меры будут приводить и ученики, и учитель.

Предполагаем, что при объяснении ново-

го материала важно акцентировать внимание 

на логике его предъявления, демонстрируя 

школьникам план изложения материала, ак-

центы, которые следует сделать при раскры-

тии той или иной темы. Нельзя пренебрегать 

работой с текстом учебников (из перечня ре-

комендуемых Минобрнауки России). Чтение 

учебного текста, ответы на вопросы, понима-

ние того, какие положения/позиции/идеи/

понятия используются при раскрытии той 

или иной темы – все это будет способство-

вать развитию комплекса умений, необходи-

мых не только для успешной сдачи экзамена, 

но и для дальнейшего обучения и професси-

ональной деятельности.

Абсолютно нецелесообразно заменять ре-

шением типовых вариантов экзаменационной 

работы изучение обществоведческого курса и 

повторение отдельных ранее изученных тем, 

отработку конкретных умений на протяжении 

учебного года. Подобная практика не позво-

лит в должной мере формировать и система-

тизировать знания, развивать необходимые 

умения. Выполнение значительного количе-

ства типовых вариантов КИМ эффективно 

лишь на завершающей стадии подготовки к 

экзамену, когда пройден весь учебный мате-

риал, повторены все запланированные темы, 

проведена тренировка выполнения конкрет-

ных моделей заданий. На завершающем эта-

пе выполнение типовых вариантов позволяет 

отработать темп выполнения работы, форма-

ты записи ответов, закрепить усвоенные ал-

горитмы выполнения конкретных заданий.

Приложение

ǵȘȔȕȉȔȢȌ ȜȇȗȇȑșȌȗȏȘșȏȑȏ ȤȑȎȇȓȌȔȇȝȏȕȔȔȕȐ ȗȇȈȕșȢ ЕГЭ омну Ȋк Ȗȕ ȕȈȠȌȘșȉȕȎȔȇȔȏȥ
Анализ надежности экзаменационных вариантов по обществознанию подтверждает, что 

качество разработанных КИМ соответствует требованиям, предъявляемым к стандартизиро-

ванным тестам учебных достижений. Средняя надежность (коэффициент альфа Кронбаха)13 

КИМ по обществознанию – 0,9.

№ ɉɪɨɜɟɪɹɟɦɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ (ɭɦɟɧɢɹ)

Кɨɞɵ 
ɩɪɨɜɟ-

ɪɹɟɦɵɯ 
ɬɪɟɛɨ-
ɜɚɧɢɣ 
(ɭɦɟ-
ɧɢɣ) 

(ɩɨ КɌ)

Кɨɞɵ 
ɩɪɨɜɟ-

ɪɹ-ɟɦɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧ-

ɬɨɜ  
ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɧɢɹ (ɩɨ 
Кɗɋ))

ɍɪɨ-
ɜɟɧɶ 
ɫɥɨɠ-

ɧɨ-
ɫɬɢ 

ɡɚɞɚ-
ɧɢɹ

Ɇɚɤɫ. 
ɛɚɥɥ 

ɡɚ ɜɵ-
ɩɨɥ-

ɧɟɧɢɟ 
ɡɚɞɚ-
ɧɢɹ

ɉɪɢɦɟɪ-
ɧɨɟ 

ɜɪɟɦɹ 
ɜɵɩɨɥ-
ɧɟɧɢɹ 

ɡɚɞɚɧɢɹ 
(ɦɢɧ.)

ɋɪɟɞ-
ɧɢɣ 
ɩɪɨ-
ɰɟɧɬ 
ɜɵ-
ɩɨɥ-
ɧɟ-
ɧɢɹ

1 2 3 4 5 6 7 8

Чɚɫɬɶ 1
1 Ɂɧɚɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ: ɛɢɨɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 

ɱɟɥɨɜɟɤɚ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ; ɦɟɫɬɨ ɢ ɪɨɥɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟ-
ɦɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɭɸ-
ɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 

1.1–1.8 Ɋɚɡɥɢɱ-
ɧɨɟ ɫɨ-

ɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɜ ɪɚɡɧɵɯ 

ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ:
1.1–5.20

Ȼ 1 2 63,7

13  Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɬɟɫɬɚ ɞɥɹ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɪɚɜɧɨ 0,8.
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ɜ ɰɟɥɨɦ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɚ ɬɚɤ-
ɠɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ; ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ; ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɣ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨ-ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ (ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɯɟɦ ɢ ɬɚɛɥɢɰ) 

2 Ɂɧɚɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ: ɛɢɨɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ; ɦɟɫɬɨ ɢ ɪɨɥɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟ-
ɦɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɭ-
ɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ; 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ; 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɦɟ-
ɯɚɧɢɡɦɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɨɫɨɛɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ (ɜɵɛɨɪ 
ɨɛɨɛɳɚɸɳɟɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɨ-
ɧɹɬɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɟɪɟɱɧɟ)

1.1–1.8 Ɋɚɡɥɢɱɧɨɟ 
 ɫɨɞɟɪɠɚ-

ɧɢɟ  
ɜ ɪɚɡɧɵɯ 

ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ:
1.1–5.20

Ȼ 1 2 90,3

3 Ɂɧɚɬɶ ɢ ɩɨɧɢɦɚɬɶ: ɛɢɨɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɢ-
ɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ; ɦɟɫɬɨ ɢ ɪɨɥɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɢɫɬɟ-
ɦɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ; ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɨɣ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɭ-
ɸɳɟɣɫɹ ɫɢɫɬɟɦɵ; ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ; 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ; 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɵ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ (ɫɨɨɬɧɟɫɟ-
ɧɢɟ ɜɢɞɨɜɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɫ ɪɨɞɨɜɵɦɢ)

1.1–1.8 Ɋɚɡɥɢɱɧɨɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚ-

ɧɢɟ  
ɜ ɪɚɡɧɵɯ 

ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ:
1.1–5.20

Ȼ 1 2 54,6

4 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ (ɮɚɤɬɵ, ɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɵ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ), ɢɯ ɦɟɫɬɨ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɠɢɡ-
ɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ

2.1 1.1–1.18 ɉ 2 7 69,8

5 Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɜɵɹɜɥɹɹ ɢɯ ɨɛɳɢɟ ɱɟɪɬɵ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ; ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɢɡɭɱɟɧ-
ɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɢ-
ɦɢ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ

2.2 1.1–1.18 Ȼ 2 7 70,2

6 ɉɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɭɦɚ-
ɧɢɬɚɪɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚ-
ɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ

2.9 1.1–1.18 ɉ 2 7 72,1

7 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ (ɮɚɤɬɵ, ɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɵ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ), ɢɯ ɦɟɫɬɨ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɠɢɡ-
ɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ

2.1 2.1–2.16 ɉ 2 7 63,2

8 Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɜɵɹɜɥɹɹ ɢɯ ɨɛɳɢɟ ɱɟɪɬɵ  
ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ; ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɢɡɭɱɟɧ-
ɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɢ-
ɦɢ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ

2.2 2.1–2.16 Ȼ 2 7 55,6
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9 ɉɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɭɦɚɧɢ-
ɬɚɪɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ

2.9 2.1–2.16 ɉ 2 7 63,5

10 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɢɫɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ (ɪɢɫɭɧɨɤ)

2.5 2.4 Ȼ 1 4 62,9

11 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ (ɮɚɤɬɵ, ɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ), ɢɯ ɦɟɫɬɨ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ 
ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ

2.1 3.1–3.13 ɉ 2 5 72,1

12 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɢɫɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ (ɬɚɛɥɢɰɚ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ)

2.5 1.1–5.20 Ȼ 1 7 85

13 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ (ɮɚɤɬɵ, ɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ), ɢɯ ɦɟɫɬɨ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ 
ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ

2.1 4.1–4.13 ɉ 2 7 61,8

14 Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɜɵɹɜɥɹɹ ɢɯ ɨɛɳɢɟ ɱɟɪ-
ɬɵ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ; ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ 
ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ-
ɜɟɞɱɟɫɤɢɦɢ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ

2.2 4.14, 4.15 Ȼ 2 7 43,6

15 ɉɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɭɦɚɧɢ-
ɬɚɪɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ

2.9 4.1–4.13 ɉ 2 8 52,3

16 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɫɧɨɜɵ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ, ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ, ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɟ ɨɛɹ-
ɡɚɧɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɊɎ

2.1 5.4 (Ʉɨɧ- 
ɫɬɢɬɭɰɢɹ 
ɊɎ. Ƚɥɚ-
ɜɵ 1 ɢ 2)

Ȼ 2 8 69,1

17 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ (ɮɚɤɬɵ, ɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ), ɢɯ ɦɟɫɬɨ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ 
ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ

2.1 5.1–5.3, 
5.5–5.20

ɉ 2 7 59,9

18 Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɜɵɹɜɥɹɹ ɢɯ ɨɛɳɢɟ ɱɟɪ-
ɬɵ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ; ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ 
ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨ-
ɜɟɞɱɟɫɤɢɦɢ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ

2.2 5.1–5.3, 
5.5–5.20

Ȼ 2 8 53,9

19 ɉɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɭɦɚɧɢ-
ɬɚɪɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ

2.9 5.1–5.3, 
5.5–5.20

ɉ 2 8 65

20 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɢɫɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ; ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ 
ɨɛɨɛɳɚɬɶ ɧɟɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɸ (ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ)

2.5 Ɋɚɡɥɢɱɧɨɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚ-

ɧɢɟ  
ɜ ɪɚɡɧɵɯ 

ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ:
1.1–5.20

ɉ 2 8 58,1

Чɚɫɬɶ 2
21 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɢɫɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 

ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɢɡ ɧɟɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ 
ɬɟɤɫɬɨɜ (ɩɪɚɜɨɜɵɯ, ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ, ɩɭɛɥɢ-
ɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪ.) ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɬɟɦɚɦ; 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɛɨɛɳɚɬɶ 
ɧɟɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ

2.5

Ɋɚɡɥɢɱɧɨɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚ-

ɧɢɟ  
ɜ ɪɚɡɧɵɯ 

ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ:
1.1–5.20

Ȼ 2 8 87

22 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɢɫɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɢɡ ɧɟɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɯ 
ɬɟɤɫɬɨɜ (ɩɪɚɜɨɜɵɯ, ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ, ɩɭɛɥɢ-
ɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪ.) ɡɧɚɧɢɹ ɩɨ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɬɟɦɚɦ; 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɛɨɛɳɚɬɶ 
ɧɟɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ.

2.5 Ȼ 2 8 58
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Ɉɛɴɹɫɧɹɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɫɜɹɡɢ (ɩɪɢ-
ɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ) ɢɡɭɱɟɧ-
ɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ

2.3

Ɋɚɡɥɢɱɧɨɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚ-

ɧɢɟ  
ɜ ɪɚɡɧɵɯ 

ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ:
1.1–5.20

23 Ɉɛɴɹɫɧɹɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɫɜɹɡɢ (ɩɪɢ-
ɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ) ɢɡ-
ɭɱɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
Ɋɚɫɤɪɵɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɚɯ ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ

2.3

2.4

ȼ 3 8 35,9

24 Ɉɛɴɹɫɧɹɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɫɜɹɡɢ (ɩɪɢ-
ɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ) ɢɡ-
ɭɱɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
Ɉɰɟɧɢɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɝɪɭɩɩɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɢ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɭɠɞɟ-
ɧɢɹ ɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ

2.3

2.6

2.7

ȼ 3 8 36,4

25 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɫɧɨɜ-
ɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ (ɮɚɤɬɵ, ɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ), ɢɯ ɦɟɫɬɨ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ 
ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ (ɡɚɞɚ-
ɧɢɟ ɧɚ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɫɦɵɫɥɚ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨ-
ɜɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜ ɡɚɞɚɧɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ)

2.1 ȼ 3 8 31,9

26 Ɋɚɫɤɪɵɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɚɯ ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ (ɡɚɞɚɧɢɟ, 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɚɯ)

2.4 ȼ 3 8 33,2

27 ɉɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɝɭ-
ɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ-
ɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ (ɡɚɞɚɧɢɟ-ɡɚɞɚɱɚ)

2.9 ȼ 3 8 34,5

28 ɉɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɚɧɧɨɬɚɰɢɸ, ɪɟɰɟɧɡɢɸ, ɪɟ-
ɮɟɪɚɬ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɭ (ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ ɞɨɤɥɚɞɚ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɦɟ)

2.8 ȼ 3 8 21,5

29 Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɦɢɧɢ-ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ
ɄɌ – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɫ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ (ɮɚɤɬɵ, ɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ), ɢɯ ɦɟɫɬɨ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɜɵɹɜɥɹɹ ɢɯ ɨɛɳɢɟ ɱɟɪɬɵ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹ; ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɢɦɢ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ.
Ɉɛɴɹɫɧɹɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɫɜɹɡɢ (ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ) ɢɡɭɱɟɧ-
ɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ.
Ɋɚɫɤɪɵɜɚɬɶ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɚɯ ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ.
Ɉɰɟɧɢɜɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɝɪɭɩɩɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ.
Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ
Ɉɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɬɪɟɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ (ɫɦ. ɧɢɠɟ)

Ʉ1 Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟ ɫɦɵɫɥɚ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ 2.1, 2.9 Ɉɯɜɚɬ 
ɜɫɟɝɨ ɫɨ-
ɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɬɟɦɚɦɢ, 

ɩɪɟɞɥɚɝɚ-
ɟɦɵɦɢ ɧɚ 

ɜɵɛɨɪ

ȼ 1 45 69,9
Ʉ2 ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 

ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
2.3, 

2.6–2.8
ȼ 2 19,9

Ʉ3 Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ 2.4 ȼ 2 30,4

ȼɫɟɝɨ ɡɚɞɚɧɢɣ – 29; ɢɡ ɧɢɯ ɩɨ ɬɢɩɭ ɡɚɞɚɧɢɣ: ɫ ɤɪɚɬɤɢɦ ɨɬɜɟɬɨɦ – 20; ɫ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɦ ɨɬɜɟɬɨɦ – 9; 
ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ: Ȼ – 12; ɉ – 10; ȼ – 7. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɛɚɥɥ ɡɚ ɪɚɛɨɬɭ – 62.
Ɉɛɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ – 235 ɦɢɧ.


