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Содержание КИМ ЕГЭ определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по химии, 

базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089). 

Отбор содержания КИМ для проведения ЕГЭ по химии в 2017 г. в целом осу-

ществлялся с учетом тех общих установок, на основе которых формировались эк-

заменационные модели предыдущих лет. В числе этих установок наиболее важ-

ными с методической точки зрения являются: 

 ■ направленность КИМ на проверку усвоения системы знаний, которая рас-

сматривается в качестве инвариантного ядра содержания действующих программ 

по химии для общеобразовательных организаций; 

 ■ применение заданий, различных по форме предъявления условия и виду 

требуемого ответа, по уровню сложности, а также по способам оценки их выпол-

нения; 

 ■ охват заданиями экзаменационного варианта основных разделов курса хи-

мии (неорганической, общей и органической химии); 

 ■ соответствие содержания заданий требованиям к уровню усвоения учебно-

го материала и формируемым видам учебной деятельности; 

 ■ значимость учебного материала для общеобразовательной подготовки вы-

пускников средней школы; 

 ■ проверка освоения основных образовательных программ по химии на базо-

вом, повышенном и высоком уровнях сложности.

Количество заданий той или группы в общей структуре КИМ определено  

с учетом таких факторов, как: а) глубина изучения проверяемых элементов со-

держания учебного материала как на базовом, так и на повышенном уровнях;  

б) требования к планируемым результатам обучения – предметным знаниям, 

предметным умениям и видам учебной деятельности. Такой подход к классифи-

кации заданий позволил более точно определить функциональное предназначе-

ние каждой группы заданий в структуре КИМ.



П е д а г о г и ч е с к и е  и з м е р е н и я  /  E d u c a t i o n a l  m E a s u r E m E n t s   4 / 2 0 1 7

47

Аналитика

Так, задания базового уровня сложности 
с кратким ответом проверяют соответствие 

уровня подготовки выпускников требовани-

ям стандарта. Знания и умения выпускников, 

проверяемые заданиями базового уровня, обя-

зательны для освоения каждым обучающимся.

Задания повышенного уровня сложности с 

кратким ответом предусматривают выполнение 
большего разнообразия действий по приме-

нению знаний в измененной, нестандартной 

ситуации (например, для анализа сущности 

изученных типов реакций), а также сформи-

рованность умений систематизировать и обо-
бщать полученные знания.

Для оценки сформированности интел-

лектуальных умений более высокого уровня, 

таких как умение устанавливать причинно-

следственные связи между отдельными эле-

ментами знаний (например, между составом, 

строением и свойствами веществ), формулиро-
вать ответ в определенной логике с аргумен-

тацией сделанных выводов и заключений, ис-

пользуются задания высокого уровня сложно-

сти с развернутым ответом.

Задания с развернутым ответом, в отличие 

от заданий двух предыдущих типов, предусма-

тривают комплексную проверку усвоения на 

углубленном уровне нескольких (двух и более) 

элементов содержания из различных содержа-

тельных блоков и ориентированы на проверку 

умений: объяснять обусловленность свойств и 

применения веществ их составом и строени-

ем, характер взаимного влияния атомов в мо-

лекулах органических соединений, взаимосвязь 

неорганических и органических веществ, сущ-

ность и закономерность протекания изученных 

типов реакций; проводить комбинированные 

расчеты по химическим уравнениям.

При определении количества заданий 

КИМ ЕГЭ, ориентированных на проверку 

усвоения учебного материала отдельных бло-

ков/содержательных линий, учитывался пре-

жде всего занимаемый ими объем в содержа-

нии курса химии. Например, принято во вни-

мание, что в системе знаний, определяющих 

уровень подготовки выпускников по химии, 

важное место занимают элементы содержа-

ния содержательных блоков «Неорганиче-

ская химия», «Органическая химия» и содер-

жательной линии «Химическая реакция». По 

этой причине суммарная доля заданий, про-

веряющих усвоение их содержания, состави-

ла в экзаменационной работе 65% от общего 

количества всех заданий. 

Наряду с этим при разработке экзамена-

ционной модели ЕГЭ 2017 г. существенное 

внимание уделено усилению деятельностной 

основы и практико-ориентированной направ-

ленности содержания КИМ. Реализация этого 

направления имела целью повышение диффе-

ренцирующей способности экзаменационной 

модели и ее диагностирующей функции, по-

зволяющей определять уровень (степень) до-

стижения не только предметных, но и мета-

предметных планируемых результатов.

Так, например, за последние годы в КИМ 

существенно снижена вероятность случайно-

го определения верного ответа (угадывания) 

на задание, расширено многообразие моде-

лей заданий, направленных на проверку эле-

ментов содержания одного содержательного 

блока, что позволяет проверить владение вы-

пускниками большего количества предметных 

и метапредметных умений.

Увеличение количества заданий, предус-

матривающих более развернутые формули-

ровки условий заданий, также усиливают ме-

тапредметную направленность КИМ. Так, от 

выпускников требуется максимально внима-

тельно работать с информацией, представ-

ленной в заданиях, начиная с анализа текста 

условия с содержащимися в нем названиями 

веществ, формулами и цифровыми значени-

ями и заканчивая необходимостью учета тре-

бований к записи решения задания. Владе-

ние умением перевода информации из одной 

знаковой системы в другую является одним из 

важнейших требований к современному вы-

пускнику школы.

В результате подходы к структурирова-

нию самой работы, в особенности ее части 

1, и к построению самих заданий претерпе-

ли заметные изменения. Структура части 1 

работы приведена в большее соответствие 

со структурой курса химии. Построение за-

даний, в первую очередь заданий базового 

уровня сложности, осуществлено таким обра-

зом, чтобы их выполнение предусматривало 

использование во взаимосвязи обобщенных 

знаний, ключевых понятий и закономерно-

стей химии. 

Структура работы 2017 г. претерпела за-

метные изменения. Так, в частности, прин-

ципиально изменена структура части 1 экза-

менационной работы. По сравнению с рабо-

тами прошлых лет задания части 1 в работе 

2017 г. сгруппированы по нескольким тема-

тическим блокам:
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 ■ «Строение атома. Периодический за-

кон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств химических элементов по 

периодам и группам». «Строение вещества. 

Химическая связь»;

 ■ «Неорганические вещества: классифи-

кация и номенклатура, химические свойст-

ва и генетическая связь веществ различных 

классов»;

 ■ «Органические вещества: классифика-

ция и номенклатура, химические свойства и 

генетическая связь веществ различных клас-

сов»;

 ■ «Химическая реакция». «Методы по-

знания в химии». «Химия и жизнь». «Расче-

ты по химическим формулам и уравнениям 

реакций».

В каждом из указанных тематических бло-

ков представлены задания как базового, так и 

повышенного уровней сложности, располо-

женные по увеличению количества операций, 

которые необходимы для их выполнения. Та-

кая структура части 1 экзаменационной рабо-

ты в большей мере соответствует структуре са-

мого курса химии. Благодаря этому учащиеся 

как при подготовке к экзамену, так и во время 

выполнения экзаменационной работы, имеют 

возможность более эффективно сконцентриро-

вать свое внимание на том, использование ка-

ких знаний, понятий и закономерностей химии 

и в какой взаимосвязи потребует выполнение 

заданий, проверяющих усвоение учебного ма-

териала определенного раздела курса химии.

Уменьшено общее количество заданий с 

40 (в 2016 г.) до 34. Это обусловлено тем, что 

существенно усилены деятельностная осно-

ва и практико-ориентированная направлен-

ность содержания всех заданий базового уров-

ня сложности, в результате чего выполнение 

каждого из них требует системного примене-

ния обобщенных знаний. Изменение общего 

количества заданий в КИМ ЕГЭ 2017 г. осу-

ществлено преимущественно за счет умень-

шения количества тех заданий, выполнение 

которых предусматривало использование ана-

логичных видов деятельности.

Изменена шкала оценивания (с 1 до 2 бал-

лов) выполнения двух заданий (9 и 17) базово-

го уровня сложности, которые проверяют ус-

воение знаний о генетической связи неорга-

нических и органических веществ. 

Часть 2 экзаменационной работы 2017 г. 

по своей структуре и содержательной осно-

ве осталась прежней, т.е. аналогичной части 

2 работы 2016 г. Она включает пять заданий с 

развернутым ответом высокого уровня слож-

ности, которые ориентированы на проверку 

усвоения на углубленном уровне нескольких 

(двух или более) элементов содержания их раз-

личных разделов курса химии.

Таким образом, первичный суммарный 

балл за выполнение работы в целом составил 

60 (вместо 64 в 2016 г.). 

В целом внесенные в экзаменационную 

работу 2017 г. изменения направлены на по-

вышение объективности проверки сформиро-

ванности ряда важных общеучебных умений, 

в первую очередь таких, как применение зна-

ний в системе, самостоятельное оценивание 

правильности выполнения учебной и учебно-

практической задачи, а также комбинирова-

ние знаний о химических объектах с понима-

нием математической зависимости между раз-

личными физическими величинами. 

Еще одним фактором, повлиявшим на 

внесение изменений, является стремление 

усилить дифференцирующие способности за-

даний. Одним из направлений в этом аспек-

те является повышение уровня сложности от-

дельных заданий. Реализация этого направле-

ния совершенствования КИМ осуществляется 

не за счет расширения количества проверяе-

мых элементов содержания и включения в за-

дания материала, предполагающего изучение 

на углубленном уровне, а в результате измене-

ния моделей заданий, выполнение которых 

предусматривает необходимость использова-

ние новых алгоритмов решения, увеличение 

количества последовательно осуществляе-

мых мыслительных операций, комбиниро-

вания материала из различных содержатель-

ных блоков.

Анализ результатов выполнения заданий 

позволяет сделать вывод о сохранении в 2017 

г. средних показателей выполнения заданий, 

полученных в ЕГЭ 2016 г. Это обусловлено 

преемственностью структуры и содержания 

экзаменационных вариантов. 

Предпринятые в КИМ ЕГЭ 2017 г. изме-

нения в моделях некоторых заданий базового 

и повышенного уровней сложности также не 

привели к существенным изменениям в ре-

зультатах экзамена, показанных наиболее под-

готовленными выпускниками. Вместе с тем у 

выпускников со средним и низким уровнями 

подготовки эти изменения вызвали дополни-
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тельные трудности, что сказалось на резуль-

татах выполнения заданий. Таким образом, 

можно говорить о некотором усилении диф-

ференцирующей функции обновленных зада-

ний и варианта в целом.

Так, например, задания 1–3, объединен-

ные в мини-тест, выполнены в среднем на 

7–10% ниже, чем задания по этим же элемен-

там содержания, применявшимся в 2016 г. Это 

обусловлено большей вариативностью подхо-

дов к выполнению новых заданий.

Существенные сложности вызвало зада-

ние 26, направленное на контроль знаний о 

значении и получении наиболее важных не-

органических и органических веществ. 

Вместе с тем некоторые предложенные 

модели заданий показали недостаточно вы-

сокую дифференцирующую способность. Так, 

например, задание 10 повышенного уровня 

сложности (оценивается в 2 балла), проверя-

ющее знание об окислительно-восстанови-

тельных реакциях, успешно выполнили даже 

выпускники, показавшие невысокие резуль-

таты. Такой результат не отвечает требовани-

ям к заданиям повышенного уровня сложно-

сти, так как не позволяет четко диагностиро-

вать различия в уровне подготовки экзамену-

емых с низким, средним и высоким уровнями 

подготовки.     

В 2017 г. произошло повышение на 2 балла 

среднего балла выполнения экзаменационной 

работы и на 1% числа выпускников, не пре-

одолевших минимального порога баллов, что 

не является статистически значимыми изме-

нениями. Однако столь несущественные из-

менения не позволяют делать более глобаль-

ные выводы о влиянии внесенных корректив 

в варианты 2017 г. 

В части 1 экзаменационной работы 2017 г. 

задания были сгруппированы по нескольким 

тематическим блокам:

 ■ «Строение атома. Периодический за-

кон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств химических элементов по 

периодам и группам». «Строение вещества. 

Химическая связь»;

 ■ «Неорганические вещества: классифи-

кация и номенклатура, химические свойст-

ва и генетическая связь веществ различных 

классов»;

 ■ «Органические вещества: классификация 

и номенклатура; химические свойства и генети-

ческая связь веществ различных классов»;

 ■ «Химическая реакция». «Методы по-

знания в химии». «Химия и жизнь». «Расче-

ты по химическим формулам и уравнениям 

реакций».

 «  к  
    

    
к к к  

    
    »к  

«  к Х  »
Этот блок содержал только задания базо-

вого уровня сложности, которые были ори-

ентированы на проверку усвоения базовых 

понятий характеризующих строение атомов 

химических элементов и строение веществ, 

а также на проверку умений применять Пе-

риодический закон для сравнения свойств 

элементов и их соединений. Результаты вы-

полнения заданий представлены в табл. 1.

Таблица 1

№ 
-

-

я

я   
я

  
я 

я 
-

я я 

1 2 3 4 5

1       
 : s-, p-  Н- .

  .    
 

70,9 – –

2       
     .

   I –III       
      

. .      .

76,5 – –
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Данные таблицы показывают, что все эле-

менты содержания этого блока на базовом 

уровне хорошо усвоены выпускниками. При 

выполнении заданий участники ЕГЭ проде-

монстрировали уверенное овладение следую-

щими умениями: определять строение атомов 

химических элементов, сравнивать строение 

атомов между собой, выделять сходство и ха-

рактер изменения свойств элементов и их со-

единений; определять степень окисления ато-

мов химических элементов; объяснять приро-

ду химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической, водородной).

Тем не менее есть отдельные задания, вы-

полнение которых было недостаточно успеш-

ным даже в группе выпускников с высоким 

уровнем подготовки. Рассмотрим некоторые 

характерные затруднения учащихся на кон-

кретных примерах.

П  н
Для выполнения заданий 1–3 используйте сле-
дующий ряд химических элементов. Ответом 
в заданиях 1–3 является последовательность 
цифр, под которыми указаны химические эле-
менты в данном ряду.

1) Na     2) Cl     3) Si     4) Mn     5) Cr

1. Определите, атомы каких из указанных в 
ряду элементов в основном состоянии содержат 
одинаковое число валентных электронов. Запиши-
те в поле ответа номера выбранных элементов. 

Ответ: 2, 4

Средний процент выполнения этого зада-

ния сравнительно низкий даже у хорошо под-

готовленных выпускников – всего 55. Причи-

ной этого может быть невнимательное про-

чтение условия задания. Неверный вариант 

ответа 12 (натрий и марганец) привели 27% 

участников. Так, были выбраны элементы, 

которые содержат одинаковое число внеш-

них электронов, хотя в условии задания шла 

речь о валентных электронах атомов. Как из-

вестно, у d-элементов валентными являются 

электроны внешнего уровня и предвнешнего  

d-подуровня. Марганец имеет 7 валентных 

электронов, как и хлор. 
Приведем еще один пример конкретного 

задания, при выполнении которого невнима-

ние к требованию условия задания привело к 

ошибкам в ответе.

П  о
Для выполнения заданий 1–3 используйте сле-
дующий ряд химических элементов. Ответом 
в заданиях 1–3 является последовательность 
цифр, под которыми указаны химические эле-
менты в данном ряду.

1) C     2) N     3) F     4) Be     5) Ne

2. Из указанных в ряду химических элемен-
тов выберите три элемента, которые образу-
ют оксиды. 

Расположите выбранные элементы в поряд-
ке уменьшения кислотного характера их выс-
ших оксидов.

Запишите в поле ответа номера выбран-
ных элементов в нужной последовательности.

Ответ:

Обратим внимание на то, что в условии 

задания требуется расположить элементы в 

определенном порядке. Приведем статистиче-

ские результаты выполнения данного задания.

Окончание таблицы 1

1 2 3 4 5

   – , , , -

 –        
 . .      .

   IV –VII       
      

. .      
3 .     

 77,8 – –

4   ,    -

 .    ( -

   ).  .  . 
 .

    .  
 .     

   

60,9 – –



П е д а г о г и ч е с к и е  и з м е р е н и я  /  E d u c a t i o n a l  m E a s u r E m E n t s   4 / 2 0 1 7

51

Аналитика

214 412 124 421

% 71,7 7,2 5,2 1,1
Как видно из этих данных, достаточно 

большое число экзаменуемых (13,5%) допу-

стили ошибки именно в порядке распределе-

ния химических элементов в ответе.

Сравнительно низкий средний процент 

выполнения среди заданий этого блока пока-

зали задания, проверяющие усвоение знаний 

о химической связи в веществах, – менее 65%. 

Причиной тому, вероятно, был тот факт, что 

выпускники не учитывали наличия в одном 

веществе различных видов химической связи 

между атомами химических элементов в зави-

симости от значения их электроотрицательно-

сти. Приведем пример конкретного задания.

П  п
Из предложенного перечня веществ выберите 
два вещества, в которых присутствует кова-
лентная неполярная химическая связь.

1) Этан
2) Пероксид водорода
3) Гидроксид натрия
4) Метанол
5) Вода
Ответ: 1, 2

Известно, что ковалентная неполярная 

связь образуется между атомами с одинаковой 

электроотрицательностью, в частности между 

атомами одинаковых химических элементов. 

Так, в молекуле этана это связь между атома-

ми углерода, а в молекуле пероксида водоро-

да – между атомами кислорода. Для успешно-

го выполнения подобных заданий выпускни-

ки обязательно должны были анализировать 

структуру каждого вещества, которое указано 

в условии задания. Только 62% выпускников 

дали полный правильный ответ на это задание. 

Еще 27% выпускников неверно указали одно из 

веществ: наряду с этаном и пероксидом водо-

рода были указаны метанол (14%) и вода (13%).

 «  »
Второй блок заданий экзаменационной 

работы включал в себя задания базового, по-

вышенного и высокого уровней сложности. 

Задания располагались в порядке увеличе-

ния уровня их сложности, а задание высокого 

уровня сложности требовало написания раз-

вернутого ответа и располагалось в части 2 эк-

заменационной работы. Результаты выполне-

ния заданий представлены в табл. 2.

Таблица 2

№ 
-

я 
К   я

  
я 

 
я 

-

 я 
 

я 

1 2 3 4 5

5   .  
  (   ) 75,3 – –

6      – 
: , , ; -

 : , , , .
     – 

: , , , , , 
, , 

53,8 – –

7    : я , 
, 59,1 – –

8      -

 .   -

 .
   : , -

, я ;  (   -

   ).
     

.    .
  

55,9 – –

9   71,1 – –

10 ,    -

  – – 39,6
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Данные таблицы позволяют утверждать, 

что экзаменуемые прочно овладели на базо-

вом уровне умениями определять принадлеж-

ность веществ к различным классам неоргани-

ческих соединений, называть изученные ве-

щества по тривиальной или международной 

номенклатуре, выявлять взаимосвязь неорга-

нических веществ.

Наряду с этим участники ЕГЭ проде-

монстрировали недостаточно прочные зна-

ния химических свойств неорганических ве-

ществ – задания 6–8 экзаменационной ра-

боты выполнены с успешностью менее 60%. 

Такой результат, вероятно, обусловлен но-

вой формой предъявления условия задания 

базового уровня сложности: экзаменуемый 

должен был определить два вещества, с ко-

торыми возможно химическое взаимодей-

ствие названного в условии реагента. Если 

была допущена одна ошибка, то задание 

считалось невыполненным. На конкретных 

примерах рассмотрим характерные затруд-

нения экзаменуемых при выполнении за-

даний этого блока.

П  р
Из предложенного перечня веществ выберите 
два вещества, с каждым из которых взаимо-
действует сера. 

1) Карбонат натрия (р-р)
2) Гидроксид хрома(III)
3) Водород
4) Хлорид меди(II)
5) Серная кислота (конц.)
Ответ: 3, 5

С  
 
я 

я  

 
-

я  
  

 
-

я -
   

54 21,5 88,4

Статистические данные показывают, что 

изменение формата условия задания значи-

тельно повлияло на успешность выполнения 

задания участниками со слабой подготов-

кой и практически не оказало воздействия на 

успешность выполнения задания участниками 

с хорошей подготовкой. Только 54% экзаме-

нуемых смогли указать два вещества (35через 

запятую?), с которыми реагирует сера. Указать 

ответ 3 (водород) смогли еще 36% участников, 

но они не указали второе вещество – конц. 

серную кислоту, которая тоже реагирует с се-

рой. Эти учащиеся не актуализировали знания 

о том, что сера может проявлять как свойст-

ва окислителя (в реакции с водородом), так и 

свойства восстановителя (в реакции с конц. 

серной кислотой).

П  с
Из предложенного перечня веществ выберите 
два оксида, которые реагируют с водой.

1) Оксид лития
2) Оксид железа(II)
3) Оксид углерода(II)
4) Оксид хрома(VI)
5) Оксид хрома(II)
Ответ: 1, 4

С  
 
я 

я  

 
-

я  
  

 
-

я -
   

35 10 66,7

Как и в предыдущем случае, экзаменуе-

мые со слабым уровнем подготовки испыты-

вали значительные затруднения при выполне-

нии этого задания. Они не смогли выполнить 

следующую последовательность мыслитель-

ных операций: определить химический ха-

рактер каждого из перечисленных оксидов; на 

основании этого определить, что с водой ре-

Окончание таблицы 2

1 2 3 4 5

11     
:

 –   – : , -

, ,   ( , , 
, );

 –   – : , , 
, , , , , ;

 – : я , , ;
 –    ;
 – ;
 – : , , я ;  (  

    )

– 47,1 –
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агирует оксид щелочного металла лития (1) и 

кислотный оксид хрома(VI) (4). Именно при 

определении ответа 4 участники сделали на-

ибольшее количество ошибок. Это говорит о 

том, что общую закономерность в свойствах 

кислотных оксидов – большинство из них 

взаимодействует с водой, так как в результате 

реакции образуются растворимые кислоты – 

участники со слабой подготовкой не смогли 

применить к конкретному кислотному оксиду.

Задания на позиции 8 в экзаменацион-

ной работе вызвали наибольшие затруднения 

у экзаменуемых со слабой и удовлетворитель-

ной подготовкой: средний процент их выпол-

нения этими группами участников – 14,6 и 

47,2% соответственно. Такой формат предъяв-

ления задания впервые использован в работе  

2017 г. Выполнение этих заданий требовало 

тщательного анализа условия и применения 

знаний о свойствах веществ и механизмах про-

текания реакций ионного обмена. Рассмотрим 

пример конкретного задания и результаты его 

выполнения.

П  т
В пробирку с раствором вещества X добавили 
кислоту Y. В результате произошла реакция, ко-
торую описывает сокращённое ионное уравнение 

3 2 2H HCO H O CO
+ −+ = + ↑

Из предложенного перечня выберите веще-
ства X и Y, которые могут вступать в описан-
ную реакцию.

1) Угольная кислота
2) Фтороводородная кислота
3) Карбонат калия
4) Гидрокарбонат аммония
5) Бромоводородная кислота
Ответ: 4, 5

С  
 
я 

я  

 
-

я  
  

 
-

я -
   

48,7 8,8 85,2

При проведении анализа сокращенного 

ионного уравнения реакции в условии зада-

ния участники должны были сделать вывод 

о том, что в реакцию вступает сильная ки-

слота и соль угольной кислоты – гидрокар-

бонат. Затем по этим критериям надо опре-

делить конкретные вещества среди перечи-

сленных в условии задания. Веществом X яв-

ляется гидрокарбонат аммония, а веществом  

Y – сильная бромоводородная кислота. Та-

кой ход рассуждений оказался по силам толь-

ко наиболее подготовленным экзаменуемым. 

Задания экзаменационной работы на позиции 

8 хорошо дифференцируют участников ЕГЭ 

по уровню их подготовки.

Усвоение знаний о взаимосвязи неоргани-

ческих веществ проверялось с помощью зада-

ний базового уровня сложности с кратким от-

ветом (9) и заданием высокого уровня слож-

ности с развернутым ответом (31). Формат 

предъявления условия этих заданий остался 

неизменным с прошлого года, поэтому алго-

ритм выполнения их был хорошо известен вы-

пускникам и задания были выполнены доста-

точно успешно. Условия заданий повышенно-

го уровня сложности на позиции 11 в экзаме-

национной работе, которые ориентированы 

на комплексную проверку знаний о свойствах 

неорганических веществ, также были в таком 

же формате, как и в предыдущие годы. Успеш-

ность выполнения этих заданий соизмерима с 

успешностью выполнения подобных заданий 

в 2016 г. (43,4%). 

 «  »
Результаты выполнения заданий представ-

лены в табл. 3.

Экзаменуемые успешно справились с за-

даниями базового уровня сложности, кото-

рые проверяли знания классификации ор-

ганических веществ и взаимосвязь органи- 

ческих веществ (средний процент выполне-

ния – более 60). Отметим, что формат предъ-

явления условий этих заданий был такой же, 

как в экзаменационной работе прошлого года. 

Наряду с этим задания базового уровня слож-

ности, которые в экзаменационной работе 

были представлены в новом формате (13 – 

16), участники выполнили менее успешно, чем  

в прошлом году: средний процент выполне-

ния – менее 60.

Задания повышенного и высокого уров-

ней сложности, формат предъявления усло-

вия которых был аналогичен прошлому году, 

были выполнены участниками достаточно 

успешно (средний процент выполнения – бо-

лее 45). Эти результаты незначительно выше, 

чем результаты выполнения аналогичных за-

даний в прошлом году (средний процент вы-

полнения – 43).

Рассмотрим характерные ошибки экза-

менуемых на примерах конкретных заданий.



П е д а г о г и ч е с к и е  и з м е р е н и я  /  E d u c a t i o n a l  m E a s u r E m E n t s   4 / 2 0 1 7

Добротин Д.Ю.
Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года... 

54

П  у
Из предложенного перечня веществ выберите два 
вещества, в молекулах которых только один атом 
углерода находится в состоянии sp3-гибридизации.

1) Стирол
2) Толуол
3) Бензол
4) Дивинил
5) Изопрен
Запишите в поле ответа номера выбран-

ных веществ.

Ответ: 2 5

С  
 
я 

я  

 
-

я  
  

 
-

я -
   

42,6 11,9 85,7

Сравнительно низкий средний процент 

выполнения задания обусловлен влиянием по-

казателей выполнения задания группой экза-

менуемых со слабой подготовкой. Статисти-

ческие данные выполнения задания показали, 

что около 18% участников выбрали неверный 

ответ 4 (дивинил) и еще около 10% – выбра-

ли ответ 1 (стирол). Это говорит о том, что 

эти выпускники недостаточно прочно усвои-

ли знания об электронном строении органи-

ческих веществ, так как не владеют понима-

нием взаимосвязи между типом гибридизации 

электронных орбиталей атома углерода и тем 

видом химической связи, который образует 

этот атом углерода. В соответствии с услови-

ем задания в молекуле вещества должен быть 

только один атом углерода, который образу-

ет одинарные σ-связи с соседними атомами. 

Безусловно, написание структурных формул 

Таблица 3

№ 
-

-

я 
я   я

  
я 

я 
-

 я я 

12   .  -

  (   ) 64,7 – –

13    :   
 (   ).  

   .
     . -

   . . -

 

56,4

14    : -

, , , , , -

  (   ).
    (  )

55,9 – –

15     -

   , .
    -

 (  ).
   , -

  ,  

48,2 – –

16     -

 :   .
  : ,  ( -

, , ), 
47,3 – –

17     -

 63,3 – –

18    : -

, , , , , -

  (   ).  (  
. . )      

 

– 52,7 –

19     -

   , , , -

  ,  
– 43 –

32 ,    
– – 45
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веществ при выполнении этого задания ока-

зало бы значительную помощь в формулиро-

вании ответа. Зачастую выпускники прене-

брегают таким приемом, что и приводит к не-

верному ответу. 

П  8
Из предложенного перечня веществ выберите 
два вещества, при взаимодействии каждого из 
которых с водой в присутствии катализатора 
образуется кетон.

1) Пропин
2) Бутен-2
3) Пропилен
4) Бутин-1
5) Этин
Запишите в поле ответа номера выбран-

ных веществ.

Ответ:

С  
 
я 

я  

 
-

я  
  

 
-

я -
   

51,3 9,5 92,9

Это задание проверяет не только знание 

выпускниками химических свойств углево-

дородов, но и сформированность у них пони-

мания механизма протекания реакции непре-

дельных углеводородов с водой. Статистиче-

ские данные выполнения этого задания пока-

зали, что почти 15% экзаменуемых выбрали в 

качестве ответа этин (5) и еще 20% экзамену-

емых остановили свой выбор на алкенах (2 и 

3). Этот факт говорит о том, что эти участни-

ки ЕГЭ недостаточно овладели умением про-

гнозировать состав продуктов реакции на ос-

нове анализа строения исходного вещества и 

механизма протекания реакции. Отметим так-

же, что при выполнении подобных заданий 

необходимо записывать уравнения реакций 

с выбранными веществами, чтобы проверить 

правильность ответа.

 «Х  к  
   к  

Х   к    
   »

Усвоение элементов содержания этого 

блока проверялось заданиями различного 

уровня сложности, в их числе: 2 заданиями 

базового уровня сложности, 6 заданиями по-

вышенного уровня сложности и 1 заданием 

высокого уровня сложности. Содержание ус-

ловий этих заданий имеет прикладной и пра-

ктико-ориентированный характер, они ори-

ентированы на проверку усвоения фактоло-

гического материала. Выполнение заданий 

предусматривало проверку сформированности 

умений: использовать в конкретных ситуаци-

ях знания о применении изученных веществ и 

химических процессов, о промышленных ме-

тодах получения некоторых веществ и спосо-

бах их переработки; планировать проведение 

эксперимента по получению и распознава-

нию важнейших неорганических и органиче-

ских веществ на основе приобретенных зна-

ний о правилах безопасной работы с вещест-

вами в быту; проводить вычисления по хими-

ческим формулам и уравнениям. Результаты 

выполнения заданий представлены в табл. 4.

Таблица 4

№ 
-

-

я 
я   я

  я 

я 
-

 я я 

1 2 3 4 5

20      
  56,1 – –

21  ,     
66,9 – –

22     ( , , 
) – 72,9 –

23  .   : , -

, – 63,7 –

24     . -

 .    -

  
– 58,8 –
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Данные таблицы позволяют говорить о 

том, что большинство элементов содержания 

данного блока хорошо усвоены выпускника-

ми. Изменение формата предъявления усло-

вия заданий базового уровня сложности (20 и 

21) оказало влияние на успешность их выпол-

нения: средний процент выполнения этих за-

даний немного ниже, чем в прошлом году (в 

среднем на 8%). Задания повышенного уровня 

сложности, формат условий которых остался 

неизменным, выполнены практически с та-

кими же результатами, как в прошлом году. 

Задание высокого уровня сложности с раз-

вернутым ответом (30) экзаменуемые выпол-

няют очень успешно, демонстрируя при этом 

прочно сформированное умение составлять 

электронный баланс окислительно-восстано-

вительной реакции и на его основе находить 

коэффициенты в уравнении этой реакции.

Важную роль в дифференциации экзаме-

нуемых по уровню их подготовки играли рас-

четные задачи. Задачи базового уровня слож-

ности с кратким ответом (27–29) проверяли 

умение проводить один из видов расчетов.  

Таблица 4

1 2 3 4 5

25     -

  .    – 36,3 –

26    .    
.      -

,    , -

  . 
     

 .      
. 
  :    
. 

    -

 (     -

,  , ).  -

     .  
 ,  . 

 .  -

  . . , -

, 

– 45,5 –

10  - – 83,2 –

30  - – – 68,3

Таблица 5

№ 
-

я 
я   я

  
я 

я 
-

 я я 

27     «   -

  » 59,4 – –

28       
.    65 – –

29        -

  ,     
    

56,8 – –

33   ( ,  ) -

 ,       -

 (  ),        
     -

 .
       
   .
   ( )  -

  

– – 16,9

34    – – 27,2
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А комплексное использование нескольких ви-

дов расчетов для решения одной задачи тре-

бовало записи развернутого ответа (задания 

33 и 34). Результаты выполнения этих зада-

ний представлены в табл. 5.

Как видно из таблицы, выпускники до-

статочно успешно могут применять один из 

видов расчетов для решения задач базового 

уровня сложности.

Наиболее сложными были задания линии 

33, решение которых требовало самостоятель-

ного выбора используемых видов расчетов, 

их логической последовательности при пои-

ске неизвестной физической величины. Сред-

ний процент выполнения таких заданий экза-

менуемыми с различным уровнем подготовки 

представлен в табл. 6.
Таблица 6

  я
 1-я 2-я 3-я 4-я 

16,9 0,16 3,3 25,8 78,7

Шкала оценивания выполнения этого за-

дания предполагала максимальные 4 балла. 

Ниже приведена табл. 7, которая демонстри-

рует успешность выполнения этого задания 

выпускниками каждой из групп по уровню 

их подготовки.
Таблица 7

 

 я  

я , 
  
  (%)

1 2 3 4 
1-  0,52 0,05 0 0
2-  9,7 1,3 0,21 0,09
3-  31,8 15,7 6,7 5
4-  7,7 17,8 22,4 51,1

Такие результаты свидетельствуют о том, 

что некоторые выпускники с самым низким 

уровнем подготовки (1-я гр.) приступали к 

решению расчетных задач, и нескольким из 

них удалось получить 1 балл за выполнение 

задания. Среди выпускников с удовлетво-

рительной подготовкой (2-я гр.) большин-

ство из тех, кто приступал к выполнению 

задания 33, также смогли получить только  

1 балл. Это означает, что эти выпускники смо-

гли правильно составить уравнения химиче-

ских реакций, о которых шла речь в условии 

задачи.

Наибольшее число выпускников с хоро-

шей подготовкой (почти 16%) смогли полу-

чить 2 балла за выполнение задания: наряду с 

составлением уравнений реакций они смогли 

правильно произвести вычисления, в которых 

используются необходимые физические вели-

чины, заданные в условии задания.

Сравнение результатов выполнения этих 

заданий группами выпускников с хорошей (3 

гр.) и отличной (4 гр.) подготовкой позволяет 

судить о ведущей роли заданий 33 в дифферен-

циации выпускников этих групп. Как видно из 

таблицы, лишь небольшой процент выпускни-

ков с хорошей подготовкой (5%) смогли по-

лучить максимальные 4 балла за выполнение 

задания. Очевидно, что выполнить это зада-

ние полностью, т.е. продемонстрировать ло-

гически обоснованную взаимосвязь физиче-

ских величин, на основании которых прово-

дятся расчеты, и определить неизвестную фи-

зическую величину, смогли только наиболее 

подготовленные выпускники.

Анализ выполнения экзаменационной 

работы различными категориями выпускни-

ков позволяет сформулировать ряд тезисов об 

уровне их образовательной подготовки. 

Выпускники 1-й группы, набравшие за вы-

полнение экзаменационного варианта от 0 

до 13 баллов (низкий уровень подготовки), по-

казали результаты, свидетельствующие о не-

достижении ими уровня подготовки, соответ-

ствующего требованиям стандарта. Средний 

процент выполнения заданий базового уров-

ня сложности – от 23,3, заданий повышенно-

го уровня сложности – 12,8, а заданий высо-

кого уровня сложности – 4,2. Безусловно, на 

значение среднего процента выполнения за-

даний повлияли результаты тех выпускников 

этой группы, которые получили 0 баллов за 

выполнение работы, т.е. тех, которые практи-

чески не приступали к решению экзаменаци-

онного варианта.

Ни один элемент содержания не усвоен 

данной группой выпускников на необходи-

мом уровне, который соответствует 50% вы-

полнения. 

Наиболее успешно данная группа вы-

пускников справилась с заданиями 1, 2, 3 и 

9, которые они выполнили с результатом от 

40 до 46%. Эти задания проверяют усвоение 

следующих элементов содержания: «Стро-

ение электронных оболочек атомов эле-

ментов первых четырех периодов: s-, p- и  

d-элементы. Электронная конфигурация ато-

ма. Основное и возбужденное состояние ато-

мов. Закономерности изменения химических 

свойств элементов и их соединений по пери-
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одам и группам»; «Общая характеристика ме-

таллов главных подгрупп I–III групп в связи с 

их положением в Периодической системе хи-

мических элементов Д.И. Менделеева и осо-

бенностями строения их атомов. Характери-

стика переходных элементов – меди, цинка, 

хрома, железа по их положению в Периоди-

ческой системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностям строения их ато-

мов. Общая характеристика неметаллов глав-

ных подгрупп IV–VII групп в связи с их поло-

жением в Периодической системе»; «Электро-

отрицательность. Степень окисления и вален-

тность химических элементов»; «Взаимосвязь 

неорганических веществ». Но, как видно из 

результатов, даже при выполнении заданий, 

проверяющих содержание ведущих разде-

лов курса химии как основной, так и средней 

(полной) школы, данная группа выпускни-

ков испытывала существенные затруднения.

Из заданий повышенного уровня сложно-

сти наиболее высокие показатели были про-

демонстрированы при выполнении задания 

10, проверяющего сформированность зна-

ний об окислительно-восстановительных ре-

акциях. Средний процент выполнения этого 

задания составляет 40,3. Показательно, что 

из заданий высокого уровня сложности мак-

симальный результат получен за выполнение 

задания 30, которое предполагает составление 

окислительно-восстановительной реакции по 

ее схеме, составление электронного балан-

са и определение частиц – окислителя и вос-

становителя. Как можно увидеть из результа-

тов, практически все перечисленные элемен-

ты содержания взаимосвязаны между собой. 

Это обусловлено тем, что в основе их решения 

лежит владение знаниями о строении атомов, 

закономерностях изменения свойств химиче-

ских элементов по группам и периодам. 

Однако все элементы содержания, отно-

сящиеся к теоретической базе разделов кур-

са неорганической и органической химии, 

данной группой выпускников практически 

не усвоены.

Так, из содержательного блока «Неорга-

ническая химия» в большей степени освоено 

умение определять классы/группы неоргани-

ческих веществ. В то же время данной группой 

учащихся практически не усвоены даже на ба-

зовом уровне знания о химических свойствах. 

Это не позволяет этой группе выпускников са-

мостоятельно составлять уравнения реакций, 

выполнять расчетные задачи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

данной группой выпускников усвоены лишь 

отдельные базовые понятия, изучаемые в ос-

новных темах школьного курса химии основ-

ной и старшей школы. При этом даже усвоен-

ные базовые понятия не приведены у выпуск-

ников в систему. Сформированы отдельные 

умения, позволяющие выполнять некоторые 

задания базового уровня, предусматривающие 

репродуктивный характер деятельности и вы-

полнение одношаговых простейших действий, 

например: определять число валентных элек-

тронов, составлять формулы веществ, опре-

делять принадлежность к классам/группам 

веществ, определять валентности и степени 

окисления.

В целях повышения уровня подготов-

ки выпускников с низким уровнем подго-

товки целесообразно более четко выстра-

ивать работу по формированию первона-

чальной системы знаний, которую следует 

отрабатывать, используя максимально раз-

нообразные задания и требуя записывать  

и объяснять промежуточные действия в 

предлагаемом решении.   

Важно также заметить, что для данной 

группы выпускников принципиальным явля-

ется момент понимания личной ответственно-

сти за результат экзамена и четкого планиро-

вания подготовки к нему. 

2-я группа выпускников (набравших по ито-

гам выполнения работы от 14 до 34 баллов)  

с удовлетворительной подготовкой успешно 

выполнила половину заданий базового уров-

ня сложности: средний процент выполнения 

заданий находится в интервале от 50 до 85. 

Кроме ранее приведенного перечня эле-

ментов содержания и заданий, наиболее 

успешно выполненными 1-й группой вы-

пускников, данной группой выпускников бо-

лее чем на 50% выполнены задания, которые 

проверяют следующие элементы содержания 

на базовом уровне.

 ■ Ковалентная химическая связь, ее раз-

новидности и механизмы образования. Ха-

рактеристики ковалентной связи (полярность 

и энергия связи). Ионная связь. Металличе-

ская связь. Водородная связь. Вещества мо-

лекулярного и немолекулярного строения. 

Тип кристаллической решетки. Зависимость 

свойств веществ от их состава и строения.

 ■ Классификация неорганических ве-

ществ. Номенклатура неорганических ве-

ществ (тривиальная и международная).
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 ■  Классификация органических веществ. 

Номенклатура органических веществ (триви-

альная и международная).

 ■  Взаимосвязь углеводородов и кисло-

родсодержащих органических соединений.

 ■  Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов.

 ■  Расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях. Расчеты по термо-

химическим уравнениям.

Успешность выполнения заданий, ори-

ентированных на проверку перечисленных 

элементов содержания, свидетельствует о 

сформированности у выпускников следую-

щих умений: 

 ■  определять: строение атомов, вален-

тность, степень окисления химических эле-

ментов, заряды ионов;

 ■  классифицировать неорганические и 

органические вещества (по составу и свой-

ствам);

 ■  характеризовать: строение атомов s-, p- 

и d-элементов по их положению в Периодиче-

ской системе Д.И. Менделеева; общие свой-

ства химических элементов и их соединений 

на основе положения элемента в Периодиче-

ской системе Д.И. Менделеева;

 ■  объяснять влияние различных факторов 

на скорость химической реакции

 ■  характеризовать строение и химиче-

ские свойства изученных органических сое-

динений.

Среди расчетных задач наиболее успеш-

но выполнено задание 28, проверяющее уме-

ние проводить расчеты объемных отношений 

газов при химических реакциях и расчеты по 

термохимическим уравнениям. Средний про-

цент выполнения составляет 57.

Приведенные перечень элементов содер-

жания и умений свидетельствует, что данная 

(2-я) группа выпускников успешно справляет-

ся с заданиями, условия которых сформулиро-

ваны в традиционной для ГИА по химии фор-

ме, и заданиями, в которых требуется приме-

нение умений в знакомой ситуации, например 

составлять формулы веществ и уравнений ре-

акций, часто используемых на уроках химии.

Среди заданий повышенного и высокого 

уровней сложности наиболее успешно (сред-

ний процент выполнения более 50) экзаме-

нуемые 2-й группы справились с заданиями, 

направленными на сформированность зна-

ний об окислительно-восстановительных ре-

акциях (10 и 30), электролизе расплавов и рас-

творов солей, щелочей, кислот (22), гидроли-

зе солей (23). 

Наибольшие затруднения у этой группы 

выпускников вызвали задания повышенного 

уровня сложности 19 и 25, которые проверяют 

сформированность следующих умений: харак-
теризовать химические свойства предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов, фено-

ла, альдегидов, предельных карбоновых ки-

слот, сложных эфиров; планировать проведе-
ние химического эксперимента по получению 

и распознаванию важнейших неорганических 

и органических соединений. Одной из причин 

затруднений может являться то, что выполне-

ние этих заданий предполагает учет знаний и 

умений, приобретенных в процессе выполне-

ния химического эксперимента.

При выполнении этих заданий необхо-

димо было не только учитывать характерные 

свойства реагирующих веществ, условия, в 

которых проводится каждая из реакций, но и 

уметь прогнозировать те изменения, которые 

будут происходить с веществами в процессе 

протекания реакций. 

Кроме успешно выполненного задания 

30, другие задания высокого уровня сложно-

сти (31–34) смогли выполнить менее 25% дан-

ной группы выпускников, а расчетную задачу 

33, предусматривающую комплексное приме-

нение химических знаний и умений, состав-

ления и строго следования алгоритму, – 3%. 

Если же выполнение задания требует при-

менения известных понятий и закономерно-

стей, но применительно к веществам и реак-

циям, которые нечасто упоминаются в школь-

ных учебниках, то успешность выполнения за-

дания резко снижается.

Таким образом, выпускниками с удовлет-

ворительной подготовкой успешно освоено 

значительное количество элементов содер-

жания школьного курса химии, которые не 

приведены в систему у экзаменуемых, что не 

позволяет им устанавливать причинно-след-

ственные связи и применять знания из раз-

ных содержательных блоков. Сформированы 

умения, позволяющие выполнять задания ба-

зового уровня и многие задания повышенного 

уровня сложности: характеризовать особенно-

сти строения атомов химических элементов по 

положению в Периодической системе, опре-

делять продукты реакций по формулам исход-

ных веществ, определять окислитель и восста-

новитель, составлять уравнения реакции по 

схемам реакций и т.п. Как правило, эти за-



П е д а г о г и ч е с к и е  и з м е р е н и я  /  E d u c a t i o n a l  m E a s u r E m E n t s   4 / 2 0 1 7

Добротин Д.Ю.
Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года... 

60

дания предусматривают осуществление двух-

трех взаимосвязанных логических операции, 

выполнение действий в знакомой ситуации.

В качестве рекомендации, направленной на 

повышение уровня подготовки к экзамену, мо-

жет быть предложено увеличение доли трениро-

вочных заданий и упражнений, способствующих 

систематизации знаний, предусматривающих 

самостоятельное составление обобщающих та-

блиц и схем, прежде всего после изучения боль-

шого объема материала (темы, раздела). Не ме-

нее важным является и включение разнообраз-

ных форм заданий, предполагающих примене-

ние знаний и умений в новой ситуации.

3-я группа выпускников (набравших по ито-

гам выполнения работы от 35 до 53 баллов) 

с хорошей подготовкой продемонстрировала 

уверенное владение знаниями практически 

по всем проверяемым элементам содержания 

курса химии и успешно справилась практиче-

ски со всеми заданиями базового, повышен-

ного и высокого уровней сложности. 

Средний процент выполнения всех зада-

ний части 1 (базового и повышенного уров-

ней сложности) составляет 81. Такой резуль-

тат обусловлен достижением на качественно 

ином уровне, чем у 2-й группы выпускников, 

не только предметных, но и метапредметных 

планируемых результатов, которые предпо-

лагают более высокий уровень мыслитель-

ной деятельности и самостоятельности в ее 

осуществлении. 

Среди умений, которые отличают данную 

группу выпускников от предыдущей, можно 

назвать следующие:

 ■ определять: изомеры и гомологи по 

структурным формулам, характер среды в вод-

ных растворах веществ, окислитель и восста-

новитель;

 ■ характеризовать: общие свойства хи-

мических элементов и их соединений на ос-

нове положения элемента в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; состав, свойства и 

применение основных классов органических 

и неорганических соединений; общие хими-

ческие свойства основных классов неоргани-

ческих и органических веществ; сущность ре-

акций ионного обмена;

 ■ объяснять: закономерности в изменении 

свойств веществ, сущность изученных видов 

химических реакций; 

 ■  объяснять зависимость свойств неор-

ганических и органических веществ от их со-

става и строения;

 ■  проводить вычисления по химическим 

формулам и уравнениям реакций.

Среди заданий высокого уровня сложно-

сти у данной группы выпускников затрудне-

ние вызвали только расчетные задачи 33 и 34. 

Результаты их выполнения – соответствен-

но 26 и 41%. 

Такой результат свидетельствует о том, что 

эта группа выпускников уверенно использует 

традиционно применяемые в школьном кур-

се химии алгоритмы решения задач, но в но-

вой учебной ситуации испытывает затрудне-

ния в проведении комплексного анализа ус-

ловия задачи и построения нужного алгорит-

ма ее решения.

Таким образом, выпускниками с хорошей 

подготовкой усвоены практически все элемен-

ты содержания школьного курса химии. Вы-

пускники понимают существование взаимос-

вязей между сформированными понятиями, 

что позволяет им последовательно осуществ-

лять несколько мыслительных операций, од-

нако взаимосвязи между разными системами 

химических понятий сформированы не в пол-

ной мере, что приводит к несистематическим 

(случайным) ошибкам. Сформированы уме-

ния, позволяющие выполнять задания любо-

го уровня сложности, в том числе предполага-

ющие осуществление нескольких последова-

тельных мыслительных операций: прогнози-

ровать состав веществ, участвующих в реакции 

по схеме реакции; определять возможность 

протекания реакций с учетом условий их про-

ведения; характеризовать особенности строе-

ния атомов химических элементов и образуе-

мых ими веществ от положения в Периодиче-

ской системе и т.п. Некоторые трудности для 

данной группы выпускников представляют за-

дания, требующие от них комплексного при-

менения знаний и умений в обновленной си-

туации, т.е. когда предполагается составление 

оригинального алгоритма решения или в усло-

вии задания встречаются нюансы, которые на 

этапе подготовки к экзамену не были отрабо-

таны. Именно на нивелирование описанных 

выше проблем и должна быть направлена кор-

ректировка процесса подготовки.

4-я группа выпускников (набравших по ито-

гам выполнения работы от 53 до 60 баллов) 

с отличной подготовкой полностью освоила 

требования стандарта к освоению содержания 

основных общеобразовательных программ по 

химии для средней школы как на базовом, так 

и на углубленном уровнях. 
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Данная группа выпускников выполни-

ла все задания экзаменационной работы со 

средним показателем выполнения 95%. Как 

и в прошлом году, наиболее низкий результат 

выполнения данная группа продемонстриро-

вала при решении задания 33 (79%), которое 

предусматривает сформированность умения 

осуществлять различные виды расчетов: мас-

сы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси), если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; массовой или объем-

ной доли выхода продукта реакции от теоре-

тически возможного; массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси.

Общий высокий результат выполнения 

всех заданий свидетельствует о том, что эти 

выпускники осознанно владеют системой 

химических понятий, понимают границы их 

применения и наличие между ними взаимос-

вязи, в том числе между понятиями, относя-

щимся к разным содержательным блокам. 

Данная группа выпускников успешно овла-

дела предметными умениями и универсаль-

ными учебными действиями, что позволяет 

им в зависимости от формулировки условия 

задания извлекать из него необходимую ин-

формацию, анализировать ее, самостоятель-

но выстраивать алгоритм решения и форму-

лировать ответ в соответствии с существую-

щими требованиями.

Весь этот перечень умений является на-

глядным подтверждением высокого уров-

ня подготовки по химии данной группы вы-

пускников.

Статистические результаты выполнения 

заданий ЕГЭ по химии и планируемые в 2018 

г. изменения в моделях заданий и их формули-

ровках предполагают и некоторую корректи-

ровку в преподавании курса химии. Причем, 

учитывая направленность ФГОС на форми-

рование метапредметных и предметных пла-

нируемых результатов, сделаем акцент в пред-

лагаемых рекомендациях именно на этих на-

правлениях.    

Так, низкие показатели выполнения за-

дания 26, направленного на проверку сфор-

мированности знаний выпускников о про-

мышленных способах получения веществ и их 

применении в жизнедеятельности людей, ак-

туализируют необходимость повышения вни-

мания к данным темам курса химии. Актуаль-

ность этого направления работы обусловлена 

не только важностью достижения одного из 

предметных планируемых результатов по хи-

мии, но и возможностью развития метапред-

метных умений, таких, например, как умение 

работать с информацией (осуществлять ее по-

иск, извлечение, переработку). 

В качестве методов отработки и система-

тизации данного материала можно пореко-

мендовать самостоятельное составление та-

блицы по результатам работы с текстом па-

раграфа, в которой были бы отражены наибо-

лее важные вещества, способы их получения 

и области их применения. 

Другой подход может быть реализован в 

форме подготовки и представления кратких 

сообщений о применении веществ в начале 

или конце урока. Данная форма работы спо-

собствует развитию устной речи выпускников, 

приобретению опыта сжатия текста, когда из 

большого объема предлагаемой информации 

(в том числе и в учебнике) необходимо ото-

брать самое важное и представить в виде уст-

ного или письменного сообщения. 

Приведем пример рассуждений при реше-

нии задания 26, предусматривающего после-

довательное осуществление нескольких мы-

слительных операций.

П  9
Установите соответствие между схемой прев-
ращения вещества и названием химического про-
цесса, лежащего в основе этого превращения: к ка-
ждой позиции, обозначенной буквой, подберите со-
ответствующую позицию, обозначенную цифрой.

СХЕМА ПРЕВРАЩЕНИЯ

А) Аминокислота → полипептид
Б) Пропен → полипропилен
В) Целлюлоза → глюкоза
Г) Бутадиен-1,3 → каучук

НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА

1) Гидратация
2) Тримеризация
3) Гидролиз
4) Полимеризация
5) Поликонденсация
Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В Г



П е д а г о г и ч е с к и е  и з м е р е н и я  /  E d u c a t i o n a l  m E a s u r E m E n t s   4 / 2 0 1 7

Добротин Д.Ю.
Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года... 

62

Для выполнения данного задания требу-

ется знание о способах получения полимеров 

(каучука и полипропилена) из углеводородов, 

азотсодержащих полимеров, полисахаридов. 

Учитывая то обстоятельство, что исходные и 

получаемые вещества относятся к различным 

классам/группам органических соединений, 

от учащихся требуется осуществление целого 

комплекса действий: определить класс/груп-

пу, к которой относится исходное вещество и 

продукт превращения → понять суть измене-

ний, происходящих с веществом в результате 

указанного в левом столбце превращения, → 

вспомнить суть процессов, которые приведены 

в правом столбце, → соотнести схему превраще-

ния вещества с названием химического про-

цесса, лежащего в основе этого превращения. 

В некоторых заданиях в левом столбце могут 

быть приведены области применения веществ 

и материалов. Поэтому при изучении матери-

ала и подготовке к экзамену целесообразно со-

ставлять сводную таблицу, включающую све-

дения о способах получения веществ и облас-

тях их применения. 

Продолжают вызывать затруднения зада-

ния, проверяющие знания, формируемые в 

значительной степени в процессе эксперимен-

тальной деятельности. К ним в первую очередь 

можно отнести задания 8, 25 и 31. В них дает-

ся описание проводимых опытов с неоргани-

ческими веществами и/или признаки проте-

кания химических реакций.   

Рассмотрим подходы к выполнению та-

ких заданий. 

П  нм
В пробирку с раствором вещества X добавили 
кислоту Y. В результате произошла реакция, ко-
торую описывает сокращённое ионное уравнение 

3 2 2H HCO H O CO
+ −+ = + ↑

Из предложенного перечня выберите веще-
ства X и Y, которые могут вступать в описан-
ную реакцию.

1) Угольная кислота
2) Фтороводородная кислота
3) Карбонат калия
4) Гидрокарбонат аммония
5) Бромоводородная кислота
Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.

Ответ:
X Y

При прочтении условия следует обратить 

внимание на два момента: на указание клас-

са, к которому относится одно из веществ, и 

на формулы частиц в записи сокращенного 

ионного уравнения. Так, можно увидеть, что 

одно из веществ, которое следует выбрать, от-

носится к классу кислот. Причем, учитывая, 

что это сильная кислота (указан ион водоро-

да Н+), можно сделать вывод, что это бромо-

водородная кислота. 

Второе вещество является растворимым 

гидрокарбонатом, к которому из приведенно-

го перечня веществ относится только гидро-

карбонат аммония.

В этом задании важным является и пра-

вильная запись ответа. Выпускники нередко 

не обращают внимания на необходимость 

соответствующей записи обозначения ве-

ществ – Х и Y. В приведенном примере ве-

щество Х – это гидрокарбонат аммония (4), 

а вещество Y – бромоводородная кислота 

(5). Ответ 45(4, 5?).

За выполнение данного задания 2 балла 

получили 49% выпускников, что для базово-

го уровня сложности является достаточно низ-

ким результатом.

Проанализируем подходы к выполнению 

еще одного задания.

П  нн
Установите соответствие между двумя ве-
ществами и реактивом, с помощью кото-
рого можно различить эти вещества: к ка-
ждой позиции, обозначенной буквой, подбе-
рите соответствующую позицию, обозна-
ченную цифрой.

ВЕЩЕСТВА

А) Глицерин и уксусная кислота
Б) Фенол (р-р) и гексан
В) Пропанон и этиленгликоль
Г) Формальдегид (р-р) и гексин-3

РЕАКТИВ

1) NaOH
2) Cu(OH)2

3) Cu
4) FeCl3
5) KF

Запишите в таблицу выбранные цифры под со-
ответствующими буквами.

Ответ:
А Б В Г
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Из условия задания следует, что требуется 

найти такой реактив, который бы либо по-разно-

му реагировал с каждым из двух веществ, либо с 

одним веществом реагировал (с видимыми при-

знаками протекания реакции), а с другим нет. 

Первостепенную роль в подготовке к вы-

полнению данного задания играют опыт и зна-

ния, приобретенные обучающимися при вы-

полнении и обсуждении результатов реально-

го химического эксперимента. 

В предложенном задании реактивом на 

вещество А является гидроксид меди(II), ко-

торый реагирует и с глицерином с образова-

нием комплексного соединения ярко-синего 

(василькового) цвета и с уксусной кислотой с 

растворением осадка (А-2). 

Качественной реакцией на фенол являет-

ся взаимодействие с хлоридом железа(III), со-

провождающееся образованием комплексно-

го соединения фиолетового цвета. При взаи-

модействии с гидроксидом натрия внешние 

признаки не наблюдаются, а с медью, фтори-

дом калия и гидроксидом меди(II) реакции 

не идут (Б-4). 

Пропанон, относящийся к кетонам, с при-

веденными в правом столбце веществами в ре-

акцию не вступает. А вот этиленгликоль, от-

носящийся к многоатомным спиртам, как и 

глицерин, реагирует с гидроксидом меди(II)  

(В-2).

Хотелось сразу обратить внимание на то, 

что в заданиях на установление соответствия 

цифры в ответе могут повторяться. 

Реактивом для последней пары веществ – 

формальдегида и гексина-3 – реактивом будет 

все тот же гидроксид меди(II), который спосо-

бен окислить альдегидную группу (Г-2). Можно 

обратить внимание выпускников на то, что ре-

акция с Cu(OH)2 является качественной и для 

многоатомных спиртов, и для альдегидов, но 

проводят их в разных условиях, и сопровожда-

ются они разными признаками протекания. 

Итоговый ответ: 2, 4, 2, 2. Правильный от-

вет смогли назвать только 25% выпускников. 

Еще одно задание, для выполнения кото-

рого необходимо учитывать знания и умения, 

приобретенные в процессе выполнения экспе-

риментов, – это задание 31 с развернутым от-

ветом, высокого уровня сложности. В экзаме-

национной работе 2018 г. это будет 32 задание. 

П  но
К раствору сульфата железа(II) добавили рас-
твор гидроксида натрия. Образовавшийся при 

этом осадок отделили и обработали пероксидом 
водорода, при этом наблюдали изменение цвета 
осадка. Полученное бурое вещество обработали 
иодоводородной кислотой. Образовавшееся при 
этом простое вещество поместили в раствор 
гидроксида калия и нагрели. Напишите уравне-
ния четырёх описанных реакций.

Приступая к решению задания, необхо-

димо обращать внимание на правильность 

записи уравнений, которая складывается из 

верной записи формул веществ и расстанов-

ки коэффициентов. Составим первое уравне-

ние реакции. Важно учесть, что в реакцию с 

гидроксидом натрия вступает раствор сульфа-

та железа(II), а в результате реакции должен 

образоваться осадок. Так как реакция идет 

без изменения степени окисления, то и обра-

зоваться должен нерастворимый гидроксид 

двухвалентного железа.

1) FeSO4  + 2NaOH = Fe(OH)2 + Nа2SO4

Во вторую реакцию с пероксидом водоро-

да вступает выпавший в виде осадка гидроксид 

железа(II), который под действием окислителя 

(Н2О2), превращается в гидроксид железа(III). 

Обратим внимание на уточнение в условии за-

дания об изменении цвета осадка: Fe(OH)2 се-

ро-зеленый, а Fe(OH)3 бурый.

Составляем уравнение реакции.

2) 2Fe(OH)2 + H2O2 = 2Fe(OH)3

Именно этот осадок и обрабатывают иодо-

водородной кислотой, которая способна про-

являть восстановительные свойства. В резуль-

тате этого идет не реакция ионного обмена, 

а окислительно-восстановительная реакция. 

На это указывает и словосочетание в условии 

задания: «образовавшееся при этом простое 

вещество». А как известно, реакции с участи-

ем простых веществ являются окислительно-

восстановительными.

3) 2Fe(OH)3 + 6HI = 2FeI2 + I2 + 6H2O

На четвертом этапе образовавшийся йод 

обрабатывают при нагревании раствором ги-

дроксида калия. При этом необходимо учесть 

два фактора: реакция идет при нагревании и то, 

что йод реагирует с гидроксидом калия. Таким 

образом, происходит реакция диспропорциони-

рования в результате которой образуется два со-

единения йода, в которой он имеет разные сте-

пени окисления – иодат калия (+5) и иодид ка-

лия (-1). Итак, составляем четвертое уравнение.

4) 3I2 + 6KOH →
t°  KIO3 + 5KI + 3H2O

Как видно из приведенного примера, за-

пись решения задания 31 (32) с развернутым 
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ответом, в котором предлагается описание 

какого-либо явления, требует максимально 

внимательного прочтения условия этого зада-

ния. Не обратив внимания на одно-два слова в 

условии, можно составить неверное уравнение 

реакции. Это могут быть указания на наличие 

воды, цвет выделяющегося газа, избыток од-

ного из веществ и др. При этом запись после-

дующих элементов ответа во многом зависит 

от того, насколько полно экзаменуемый учел 

все условия, влияющие на запись уравнений 

реакций на предыдущих стадиях превраще-

ний. С учетом изложенного, после выполне-

ния задания ему необходимо еще раз прочи-

тать условие и соотнести его с записями каж-

дого из четырех уравнений реакций.

Нельзя обойти вниманием и достаточно 

низкие результаты выполнения заданий, про-

веряющих химические свойства неорганиче-

ских и органических веществ. 

Анализ статистических данных показыва-

ет, что нередко трудности вызывают задания, 

в которых используются названия химических 

процессов с указанием конкретных условий 

их проведения. 

П  нп
Установите соответствие между химиче-
ским процессом и органическим веществом, 
которое является продуктом в этом процес-
се: к каждой позиции, обозначенной буквой, 
подберите соответствующую позицию, обо-
значенную цифрой.

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

А) Внутримолекулярная дегидратация про-
панола-1

Б) Щелочной гидролиз 2,2-дихлорпропана
В) Межмолекулярная дегидратация про-

панола-2
Г) Каталитическое окисление метанола

ПРОДУКТ

1) Диизопропиловый эфир
2) Пропилен
3) Диметиловый эфир
4) Пропаналь
5) Метаналь
6) Пропанон
Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами.

Ответ:
А Б В Г

Как видно из условия, в задании активно 

используется специфическая терминология.  

В данном случае именно вдумчивый анализ 

названий химических процессов позволит вы-

полнить его успешно.

Приведем подходы к объяснению назва-

ний процессов, указанных в левом столбце. 

А. Внутримолекулярная дегидратация про-

панола-1: процесс, в результате которого от 

одной молекулы пропанола-1 отщепляется 

молекула воды. Образуется пропен (пропи-

лен) Ответ – 2.

Б. Щелочной гидролиз 2,2-дихлорпропа-

на: процесс взаимодействия дихлоралкана с 

раствором щелочи, который сопровождает-

ся отщеплением атомов галогенов и водоро-

да, в результате чего образуется кратные свя-

зи, число которых равно числу атомов гало-

генов. Ответ – 6.

Именно при установлении этого соответ-

ствия допущено наибольшее количество оши-

бок. Наиболее часто назывались альтернатив-

ные варианты: 4 и 2. Образование пропаналя 

(4) предполагает наличие окислителя, а при 

выборе пропена (2) не было учтено, что ато-

мов галогена два, а следовательно, образует-

ся тройная связь. 

В. Межмолекулярная дегидратация про-

панола-2: процесс отщепления одной моле-

кулы воды от двух молекул спирта, в резуль-

тате чего происходит образованием простого 

эфира, образованного двумя изопропильны-

ми радикалами. Полученный эфир называет-

ся диизопропиловый. Ответ – 1.

Г. Каталитическое окисление метанола: 

взаимодействие метанола с окислителем в 

присутствии катализатора. Продуктом реак-

ции является альдегид, в данном случае фор-

мальдегид. Ответ – 5.

Итоговый ответ: 2615.(через запятую?)

Можно предположить, что именно недо-

статочное владение химической терминоло-

гией стало причиной того, что лишь 31% вы-

пускников получили за выполнение этого за-

дания 2 балла. 

Важно заметить, что более правильным 

способом освоения терминологии является не 

механическое запоминание (заучивание) тер-

минов без понимания их смысла, а анализ со-

ставных частей сложных названий. Обратим 

внимание: задания по химической номенкла-

туре, сформулированные в проблемном клю-

че, могут стать темой межпредметной проек-

тно-исследовательской работы, продукт ко-
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торой может быть представлен в виде слова-

ря или буклета.

Еще одной причиной указанной тенден-

ции при выполнении заданий, направленных 

на проверку знаний о химических свойствах, 

является нежелание экзаменуемых тратить 

время на запись уравнений реакций. Иногда 

выпускники объясняют это экономией вре-

мени или уверенностью в точном знании пра-

вильного ответа. Однако, как показывает пра-

ктика, потери баллов при этом случаются на-

много чаще.  

Таким образом, в аспекте содержательной 

составляющей подготовки можно порекомен-

довать уделить больше внимания в рамках те-

кущего и рубежного контроля применению 

различных форм заданий, направленных на 

проверку химических свойств веществ, в том 

числе включающих описание химических эк-

спериментов. 

В качестве деятельностной составляющей 

основная рекомендация для изучения химии в 

2017/18 уч. г. может быть сформулирована как 

максимальное включение учащихся в процесс 

самостоятельного отбора, накопление и си-

стематизацию материала, обеспечивающего 

успешную подготовку к ЕГЭ по химии.

При планировании изменений в КИМ 

ЕГЭ 2018 г. была продолжена работа по объ-

единению и оптимизации форм заданий, от-

носящихся к одному содержательному блоку, 

при этом были учтены статистические резуль-

таты выполнения заданий в 2017 г.

Корректировка была также направлена на 

оптимальность используемой шкалы и крите-

риев оценивания. 

В части 1 проведены следующие измене-

ния: перегруппировано несколько элемен-

тов содержания, и изменен порядок следова-

ния заданий.

В задании 6 объединены два проверяемых 

элемента содержания: «характерные химиче-

ские свойства простых веществ» и «характер-

ные химические свойства оксидов», которые 

в 2017 г. проверялись заданиями 6 и 7. Пра-

вильное выполнение этого задания оценива-

ется в 1 балл. 

На позицию 8 перемещено задание, на-

правленное на проверку химических свойств 

основных классов неорганических веществ. В 

2017 г. это было задание 11. 

Добавлено задание 9 – на установление 

соответствия между исходными веществами 

и продуктами реакции, позволяющее в новой 

форме и более комплексно проверять знания 

о химических свойствах неорганических ве-

ществ. Данное задание максимально оцени-

вается в 2 балла.

Задание базового уровня, проверяющее 

владение элементом содержания «окисли-

тельно-восстановительные реакции» (в 2017 г. 

было на позиции 10) перенесено в блок  

«Теоретические основы химии» перед зада- 

нием, проверяющим знания об электролизе, 

что обусловлено их единой содержательной 

основой. Новый номер этого задания – 20.  

В задании уменьшено количество элементов, 

между которыми необходимо установить со-

ответствие, что привело к снижению макси-

мальной оценки до 1 балла.

В задании 26, направленном на проверку 

уровня сформированности знаний о приме-

нении веществ и способах промышленного 

получения, уменьшено количество элемен-

тов множества: в 2018 г. соответствие необхо-

димо будет установить между тремя элемента-

ми множества в левом столбце (вещество) и 4 

в правом (область применения или способ по-

лучения). В результате уменьшения элементов 

для установления соответствия задание будет 

оцениваться 1 баллом.

В результате внесенных изменений в ча-

сти 1 сохраняется количество заданий и сум-

марный общий балл.

В часть 2 включен мини-тест, объединя-

ющий два задания: 30 и 31. В общей части ус-

ловия данного задания предложен перечень 

из пяти веществ, из которых необходимо вы-

брать те, между которыми протекают окисли-

тельно-восстановительная реакция и реакция 

ионного обмена. 

В задании 30 от экзаменуемых требуется 

составить уравнение окислительно-восстано-

вительной реакции. В 2017 г. задание оцени-

валось максимально в 3 балла, однако в нем 

объединены два критерия оценивания, соот-

ветствующие составлению электронного ба-

ланса и определению окислителя и восстано-

вителя. Такое объединение обусловлено вза-

имосвязью умений, которые необходимо про-

явить обучающимся в процессе выполнения 

соответствующих действий. 

Новое задание 31 предусматривает про-

верку умений составлять реакции ионного 

обмена: полное и сокращенное ионное урав-

нения. Данное задание максимально оцени-

вается в 2 балла. 
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Изменена шкала оценивания расчетной 

задачи 34 – на вывод молекулярной формулы 

органического вещества. В результате объе-

динения первого и второго критериев оцени-

вания изменяется максимальный балл за вы-

полнение задания, который теперь составля-

ет 3 балла. 

Таким образом, в части 2 экзаменацион-

ного варианта добавляется одно задание, а об-

щий балл не меняется.

В целом в работе ЕГЭ по химии увеличено 

до 35 общее количество заданий, но сохранен 

максимальный балл за выполнение работы.

Учитывая планируемые в экзаменацион-

ных вариантах изменения, при подготовке к 

экзамену в 2018 г. необходимо обратить вни-

мание на ряд содержательных и деятельност-

ных компонентов подготовки.

Так, новое задание 31, проверяющее зна-

ния о реакциях ионного обмена, требует тща-

тельнее отработать умение составлять реакции 

ионного обмена. 

С учетом того, что данное задание пред-

полагает запись развернутого ответа, целе-

сообразно также будет вспомнить понятия 

«сильный электролит и слабый электролит», 

владение которыми определяет форму запи-

си формул веществ, участвующих в реакции, 

а также повторить правила записи зарядов ио-

нов, условия протекания реакций ионного об-

мена до конца.  

На основании результатов 2017 г. может 

быть дана еще одна рекомендация, которая 

обусловлена низкими результатами выполне-

ния задания 26, проверяющего сформирован-

ность знаний о способах промышленного по-

лучения веществ, их применении в повседнев-

ной жизни. В школьном курсе химии данному 

содержанию, как правило, не уделяется дол-

жное внимание, поэтому выбор оптимального 

подхода к его изучению очень важен для эф-

фективной подготовки к экзамену. Большую 

роль в этом отношении может сыграть органи-

зация процессов обобщения и систематизации 

данного материала, осуществляемых последо-

вательно по мере изучения классов и групп не-

органических и органических веществ.

В завершение хотелось бы также обратить 

внимание на важность систематической от-

работки метапредметных умений, таких как: 

поиск и переработка информации, представ-

ленной в различной форме (текст, таблица, 

схема), ее анализ и синтез, сравнение и клас-

сификация, наблюдение и фиксация произо-

шедших изменений, составление алгоритма и 

др., которые могут быть сформированы толь-

ко в результате самостоятельной деятельнос-

ти обучающихся.

Приложение

    Э омну к  
Анализ надежности экзаменационных вариантов по химии подтверждает, что качество 

разработанных КИМ соответствует требованиям, предъявляемым к стандартизированным 

тестам учебных достижений. Средняя надежность (коэффициент альфа Кронбаха)1 КИМ по 

химии – 0,94.
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