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Научный руководитель: заместитель директора Федерального институ-
та педагогических измерений, кандидат педагогических наук Г.С. Ковалёва.

Письмо подготовлено членами федеральной предметной комиссии разработ-
чиков контрольных измерительных материалов для ЕГЭ по обществозна-
нию — кандидатом педагогических наук Е.Л. Рутковской и доктором педаго-
гических наук А.Ю. Лазебниковой. 

Экзамен по обществознанию выпускники школ сдают по выбору. В рамках экс-
перимента по введению ЕГЭ он проводится с 2001 года. Содержание КИМ определя-
ется на основе Обязательного минимума содержания основного общего образования
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Департамент государственной политики Минобрнауки России сообщает, что в соответствии с решением
Учёного совета Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) подготовлено 10 методических
писем по преподаванию учебных предметов с учётом результатов ЕГЭ 2005 г.

Методические письма обсуждались членами научно-методических советов (НМС) ФИПИ, в которые
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по предмету (Приказ Министерства образования РФ № 1236
от 19 мая 1998 г.), Обязательного минимума содержания сред-
него (полного) общего образования по предмету (Приказ Ми-
нистерства образования № 56 от 30 июня 1999 г.), Примерной
программы по обществознанию для основной и старшей школы
и Требований к уровню овладения Обязательным минимумом
обществоведческой подготовки. 

Контрольные измерительные материалы дали возможность
получить объективные данные об уровне и качестве подготовки
экзаменовавшихся выпускников по предмету. Экзамен выявил:

1) уровень усвоения знаний:
— основных понятий и категорий базовых общест-

венных наук (социологии, политологии, экономики, социальной
психологии, правоведения) и философии, включённых в содер-
жание курса;

— ключевых идей и положений, лежащих в основе науч-
ного обществознания;

— существенных характеристик процессов, явлений со-
временной общественной жизни;

2) уровень овладения умениями:
— характеризовать с научных позиций основные соци-

альные объекты (факты, явления, процессы, институты), их ме-
сто и значение в жизни общества как целостной системы; про-
блемы человека в современном обществе;

— извлекать необходимую социальную информацию по
определённой теме из различных источников, включая фраг-
менты неадаптированных текстов (философских, научных, пра-
вовых, политических, публицистических) и материалы СМИ;

— анализировать и интерпретировать представлен-
ную социальную информацию;

— устанавливать соответствия между существен-
ными чертами и признаками изученных социальных явлений
и обществоведческими терминами и понятиями;

— систематизировать и классифицировать пред-
ставленные данные по предложенным критериям;

— сравнивать социальные объекты, выявляя их общие
черты и различия; 

— сопоставлять различные научные подходы; видеть
в представленной авторской позиции (во фрагменте текста,
высказывании) проявления определённого методологического
подхода; 

— выявлять внутренние и внешние связи (причинно-
следственные, логические, функциональные) изученных соци-
альных объектов (включая взаимодействие человека и общест-
ва, общества и природы, общества и культуры, подсистем
и структурных элементов социальной системы, социальных ка-
честв человека);

— раскрывать на примерах важнейшие теоретические
положения и понятия социально-экономических и гуманитар-
ных наук;

— формулировать на основе при-
обретённых социально-гуманитарных
знаний собственные суждения и аргу-
менты по определённым проблемам;

— оценивать реальные явления
и тенденции общественного развития,
действия субъектов социальной жизни,
различные суждения о социальных объек-
тах с позиций научного знания, социаль-
ных норм, принципов гуманизма и т.п.;

— применять социально-эконо-
мические и гуманитарные знания в про-
цессе решения познавательных задач, от-
ражающих актуальные проблемы жизни
человека и общества;

— осмысливать собственный
социальный опыт и использовать его при
анализе, интерпретации и оценке соци-
альной информации.

Проверка знаний и сформирован-
ных обществоведческим курсом умений
имеет разноуровневый характер и прово-
дится с помощью конкретных видов дея-
тельности, которые предлагают задания
той или иной разновидности.

КИМ ЕГЭ, представляющие все
содержательные линии школьного обще-
ствоведческого курса (человек, общест-
во, познание, право; экономическая сфе-
ра, политическая сфера, социальная
сфера, духовная сфера), структурирова-
ны в отдельные варианты экзаменацион-
ной работы. В каждом варианте — три
части, различающиеся по содержанию
заданий, их количеству (38 заданий
в первой части, 4 — во второй и 8 —
в третьей), типу заданий (задания с вы-
бором ответа, с кратким ответом, со сво-
бодным развёрнутым ответом) и уровню
сложности (задания базового, повышен-
ного и высокого уровня). 

Всего за работу при полном и пра-
вильном её выполнении можно было по-
лучить 64 первичных балла: 38 баллов за
первую часть, 4 балла — за вторую
и 22 балла — за третью. Для более значи-
тельной дифференциации испытуемых по
качеству образовательной подготовки
Центр тестирования, обрабатывая полу-
чаемые данные, переводил 64 первичных
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балла в 100 баллов тестовых. На школь-
ную отметку «5» пришлось более 40 тес-
товых баллов — в интервале от 59 до 100. 

Непосредственным результатом про-
ведения экзамена в форме ЕГЭ становит-
ся его влияние на качество обучения.
Выявление слабых сторон в знаниях
и умениях учащихся, анализ их причин по-
могают скорректировать организацию
учебного процесса, определить основные
направления совершенствования содер-
жания и методики обучения предмету. Тот
факт, что в рамках ЕГЭ одинаково значи-
мы как «знаниевые», так и операционно-
действенные аспекты предметной подго-
товки учащихся становится стимулом для
постепенного преодоления господствую-
щих пока в практике преподавания моде-
лей передачи готового знания и его оценки
на уровне простого воспроизведения.

ЕГЭ как форма итоговой аттестации
способствует улучшению внутришколь-
ного контроля и совершенствованию
систем оценивания, используемых
в массовой практике. Использование
комплекса типовых заданий ЕГЭ при над-
лежащей организации проверочного ис-
пытания позволяет получить достаточно
объективные данные, отражающие уро-
вень подготовки учащихся по предмету.
Публикуемые в открытой печати крите-
рии оценивания ответов за задания про-
верочной работы дают ориентиры для
улучшения процедуры оценивания, сло-
жившейся в массовой практике (в част-
ности, учат оценивать по ряду критериев,
учитывать при оценке все необходимые
элементы ответа, видеть качественное
различие в письменных работах по зада-
ниям высокого уровня сложности).

Открытость требований ЕГЭ к ис-
пытуемому помогает самому ученику бо-
лее адекватно оценить уровень собст-
венной подготовки по предмету. Темати-
ческие проверочные работы, построенные
по модели единого экзамена, позволят вы-
пускнику увидеть сильные и слабые сторо-
ны своей подготовки (в её «знаниевой»
и деятельностной составляющих). Это,
в свою очередь, поможет каждому само-

стоятельно выстроить свою образовательную траекторию: опре-
делить те вопросы курса, которые освоены недостаточно, наме-
тить направления учебной деятельности, способствующие ликви-
дации пробелов.

Вместе с тем отметим, что проверка в форме ЕГЭ по обще-
ствознанию — комплексная, но не всеохватывающая. С точки
зрения содержания курса для проверки отбираются те дидактичес-
кие единицы, которые отражают устойчивую и достаточно едино-
образно толкуемую часть научного обществоведческого знания:
строгие понятия, научно обоснованные суждения, основные тео-
рии и подходы. Целый ряд образовательных результатов не может
быть выявлен с помощью используемых в рамках единого экзаме-
на контрольно-измерительных материалов: это, в первую очередь,
мировоззренческо-ценностные позиции учащихся, формируемые
в том числе и под влиянием изучения курса. Эти позиции могут
выявляться в ходе экзамена (к примеру, при аргументации своего
мнения, при написании эссе), но не могут стать объектом оцени-
вания. Анализируется и оценивается лишь умение обосновывать
свою точку зрения с опорой на полученные в курсе знания.

Совершенствование методики преподавания курса
с учётом результатов ЕГЭ

При изучении курса целесообразно усилить внимание к выра-
ботке широкого круга общеучебных и предметных умений.
Практически на каждом занятии можно использовать задания
на сравнение сходных процессов, явлений; классификацию со-
циальных объектов; устанавливать соответствие двух рядов ин-
формации; на поиск недостающего звена для подкрепления
нужного вывода и т.п. Примеры подобных заданий можно найти
в публикациях открытых материалов ЕГЭ.

Специальных усилий требует работа по формированию
ведущих понятий курса. В особую группу уместно выделить
многозначные понятия (общество, культура и т.п.). Важно
фиксировать различные значения этих понятий, выявлять их
соотнесённость, иерархичность. В практике преподавания хо-
рошо зарекомендовал себя приём анализа понятий в «связ-
ках» (природа — общество, культура — общество, приро-
да — культура, общество — цивилизация и т.п.).

Отдельные уроки можно проводить в форме занятий-
практикумов, занятий лабораторного типа. На занятиях-
практикумах школьники, опираясь на учебник, на объяснение
учителя, привлекая материалы СМИ, выполняют разнообраз-
ные познавательные задания, включая и такую их разновид-
ность, как задание-задача. На уроках лабораторного типа стар-
шеклассники обращаются к анализу различных источников со-
циальной информации, в первую очередь к неадаптированным
научным, философским, публицистическим текстам.

Особо отметим такой этап в учебной работе, как предэкза-
менационная подготовка учащихся. За счёт более экономного
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распределения учебного времени при изучении курса на неё мож-
но выделить 8–10 учебных часов.

Основные задачи этого этапа: актуализировать знания уча-
щихся по проверяемым в рамках ЕГЭ элементам содержания,
помочь школьникам обобщить и систематизировать полученные
знания для облегчения их использования при выполнении прове-
рочных заданий; разобрать типичные задания различных видов,
включённые в контрольно-измерительные материалы, выделить
и проработать наиболее сложные вопросы, те задания, в кото-
рых, как показывает экзамен прошлых лет, ученики наиболее ча-
сто допускают ошибки; познакомить учащихся со всеми видами
заданий проверочной работы, а также с критериями оценивания,
использовать специальный банк заданий для тренировки учащих-
ся, отработки умений выполнять задания различных видов.

Отметим некоторые особенности организации работы по
подготовке к ЕГЭ на этапе предэкзаменационного повторения. Не-
целесообразно подробно останавливаться на наиболее сложных
и трудоёмких видах заданий единого экзамена — ответах на вопро-
сы к источнику и написании небольшого сочинения-эссе. Умения,
необходимые для их выполнения, вырабатываются постепенно по
мере изучения курса. Вряд ли один или два урока, выделенные во
время предэкзаменационного повторения, смогут внести сущест-
венную лепту в этот процесс. Единственное, на что полезно обра-
тить внимание выпускников, — это на характер вопросов к тексту
источника и критерии оценивания этих видов работ.

Другую особенность этого блока занятий мы усматриваем
в самой организации уроков. Исходным пунктом каждого из них
(за исключением, может быть, только вводного занятия) стано-
вится актуализация необходимого круга знаний, полученных
в учебном курсе. Ученикам даётся опережающее задание: повто-
рить определённый раздел курса, обратив внимание на ключевые
понятия и положения, в ряде случаев на аргументацию выводов
или конкретные примеры, подтверждающие тот или иной тезис.

Учебное содержание, необходимое при выполнении заданий,
к примеру, по линии «Общество», представлено в приведённой
ниже таблице.

Работа с понятиями и ведущими
положениями строится на основе мате-
риала учебника, а также с привлечением
словарей, в первую очередь Школьного
словаря по обществознанию (Пособие
для учащихся 10–11 классов / Под ред. 
Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова. М.,
2003. — далее в тексте словарь). Аргу-
ментация (теоретическое обоснование
выводов) отдельных утверждений, а так-
же конкретизация ряда положений также
есть в учебнике. Целесообразно и проду-
мывать собственные примеры. Работа
с выделенными положениями особенно
важна для выполнения большого блока
заданий по анализу двух суждений. Отра-
ботать аргументацию будет полезно при
решении так называемых задач (задание
С3), ответах на отдельные вопросы к тек-
сту источника. Предварительное проду-
мывание примеров поможет выполнить
задания, требующие конкретизации от-
дельных положений (задание С2, которое,
кстати, станет одним из наиболее слож-
ных в экзаменационной работе).

Возможны различные варианты
планирования предэкзаменационного по-
вторения.

Вариант I. В его основу положено
содержание проверяемых на едином эк-
замене знаний. 

Урок 1. Вводный. Особенности ЕГЭ
по обществознанию. Структура прове-
рочной работы. Виды заданий. Критерии
к оцениванию заданий с открытыми отве-
тами.
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íàÿ ïðîáëåìà

ÂÂååääóóùùèèåå  ïïîîëëîîææååííèèÿÿ

Ìåæäó îáùåñòâîì è ïðèðîäîé

ñóùåñòâóåò íåðàçðûâíàÿ, íî

ïðîòèâîðå÷èâàÿ ñâÿçü. Ñôåðû

îáùåñòâåííîé æèçíè âûñòóïàþò

îñíîâíûìè ïîäñèñòåìàìè îáùå-

ñòâà. Âîçìîæíà ðàçëè÷íàÿ òèïî-

ëîãèÿ îáùåñòâ. ×àùå âñåãî âû-

äåëÿþò òðàäèöèîííîå, èíäóñòðè-

àëüíîå, ïîñòèíäóñòðèàëüíîå

îáùåñòâà. Îáùåñòâåííûé ïðî-

ãðåññ èìååò îòíîñèòåëüíûé

è ïðîòèâîðå÷èâûé õàðàêòåð

ÏÏððèèììååððûû  ïïîîëëîîææååííèèéé,,

òòððååááóóþþùùèèõõ  ààððããóóììååííòòààööèèèè

Îáîñîáëåííîñòü îáùåñòâà

îò ïðèðîäû. Ïðîòèâîðå÷è-

âîñòü è îòíîñèòåëüíîñòü

îáùåñòâåííîãî ïðîãðåññà

ÏÏððèèììååððûû  ïïîîëëîîææååííèèéé,,

ïïððååääïïîîëëààããààþþùùèèõõ  êêîîííêêððååòòèèççààööèèþþ

Âçàèìîñâÿçü îáùåñòâà è ïðèðîäû.

Âçàèìîâëèÿíèå ñôåð æèçíè

îáùåñòâà. Ïðîÿâëåíèå

îáùåñòâåííîãî ïðîãðåññà
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Далее следуют уроки по отработке
знаний и умений, необходимых для ус-
пешного выполнения заданий по отдель-
ным содержательным линиям.

Урок 2. Содержательные линии
«Общество», «Духовная сфера».

Урок 3. Содержательные линии
«Человек», «Познание».

Урок 4. Содержательная линия
«Экономика».

Урок 5. Содержательная линия
«Социальная сфера».

Урок 6. Содержательная линия
«Политическая сфера».

Урок 7. Содержательная линия
«Право».

Вариант II. Этот вариант базирует-
ся на типологии заданий единого экзаме-
на по обществознанию.

Урок 1. Вводный.
Уроки 2–3. Выполнение закрытых

тестовых заданий части А проверочной
работы.

Уроки 4–5. Отработка заданий по-
вышенного уровня сложности.

Уроки 6–7. Выполнение заданий
высокого уровня сложности.

Совершенствование преподавания
обществознания с учётом результатов
ЕГЭ предполагает как при изучении кур-
са, так и в процессе предэкзаменационно-
го повторения более глубокую проработку
понятий высокого уровня обобщения.
При их изучении следует активно привле-
кать учебники, хрестоматийные материа-
лы, сборники задач и познавательных за-
даний и другие дидактические пособия,
акцентировать внимание на внутрипред-
метных и межпредметных связях.

Для компенсации слабого социаль-
ного опыта учащихся, особенно сельских
школ, важно шире использовать матери-
ал, отражающий социальные реалии, об-
суждать типичные социальные ситуации,
иллюстрирующие изучаемые теоретичес-
кие положения.

При подготовке к экзамену следует
ориентироваться на рекомендованные
учебники и учебно-методические посо-
бия. НО

М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  П И С Ь М О

« О П Р Е П О Д А В А Н И И  О Б Щ Е С Т В О З Н А Н И Я

В  С Р Е Д Н Е Й  Ш К О Л Е . . . »

ÎÎ  ïïððååïïîîääààââààííèèèè  ããååîîããððààôôèèèè  ââ  ññððååääííååéé  øøêêîîëëåå  ññ  óó÷÷¸̧òòîîìì  
ððååççóóëëüüòòààòòîîââ  ÅÅääèèííîîããîî  ããîîññóóääààððññòòââååííííîîããîî  ýýêêççààììååííàà  22000055 ããîîääàà
ÈÈççââëëåå÷÷ååííèèÿÿ

Научный руководитель: заместитель директора Федерального институ-
та педагогических измерений, кандидат педагогических наук Г.С. Ковалёва.

Письмо подготовлено членами федеральной предметной комиссии разра-
ботчиков контрольных измерительных материалов для ЕГЭ по географии
В.В. Барабановым и С.Е. Дюковой.

В рамках единого экзамена по географии (экзамена по выбору) проверяется зна-
ние выпускниками содержания всех основных разделов школьных курсов географии
6–10-х классов, отражённых в обязательных минимумах содержания основного и сред-
него (полного) образования по географии 1998–1999 гг., и, начиная с 2006 года, —
Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего
(полного) общего образования 2004 г.: 

● Источники географической информации.
● Природа Земли и человек.
● Население мира.


